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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка 
 
Адаптированная основная общеобразовательная программа основно-

го общего образования  обучающихся с задержкой психического развития 
(далее – АООП ООО обучающихся с ЗПР , АООП) муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Домбаровская средняя обще-
образовательная школа №2» (далее-МОАУ ДСОШ №2) разработана в со-
ответствии с требованиями и рекомендациями: 

 1.  Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (с изменениями).  
 2.ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897); 
 3.Примерной основной общеобразовательной программы ООО, раз-

мещенной на сайте www.fgosreestr.ru; 

 4. Письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 
г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

5. Письма  Минобрнауки России от 23.05.2016 N ВК-1074/07 «О со-
вершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических 
комиссий». 

            6. Постановления главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 10.07.2015 года № 26 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.3286–15 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным основным общеобразовательным программам для обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья». 

   7. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения ,отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 No 28 
(далее-СП2.43648-20).   8. Санитарных правил и норм СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или)безвредности для человека 
факторов среды «обитания», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 No2 (далее-СанПиН 1.2.3685-21).  



 

7 
 

8.  Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, допущенных к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность» 
9.Устав МОАУ ДСОШ№2Учебный план МОАУ ДСОШ№2 

   10.С особенностями и образовательными потребностями обучаю-
щихся; 

   11. С ресурсными возможностями МОАУ ДСОШ №2. 
АООП разработана на основе ООП ООО МОАУ ДСОШ №2 на 

2021-2026 г. 
1.1.1. Цель и задачи реализации АООП ООО  
Цель реализации АООП ООО 
Цель реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР - обеспечение вы-

полнения требований ФГОС ООО посредством создания условий для мак-
симального удовлетворения особых образовательных потребностей обуча-
ющихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 
опыта. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации обра-
зовательной организацией АООП обучающихся с ЗПР предусматривает 
решение следующих основных задач: 

- обеспечение доступности получения качественного ООО обучаю-
щимися с ЗПР; 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, граждан-
ское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие твор-
ческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 
ЗПР; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО, целе-
вых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественны-
ми, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 
ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индиви-
дуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечени-
ем преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативно-
го, двигательного, личностного развития; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых обра-
зовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их инте-
ресов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно по-
лезную деятельность, в т.ч. с использованием возможностей образователь-
ных организаций дополнительного образования; 

- использование в образовательном процессе современных образова-
тельных технологий деятельностного типа; 
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- предоставление обучающимся возможности для эффективной само-
стоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и общественности в проектировании и разви-
тии внутришкольной социальной среды; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации АО-
ОП с социальными партнерами; 

- организация творческих соревнований, научно-технического твор-
чества, проектной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и разви-
тии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 
приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное проектирование, профессиональная ориентация обуча-
ющихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-
трудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессиональ-
ного образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и соци-
ального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного об-
щего образования обучающихся с ЗПР. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ООО 
В основу АООП ООО обучающихся с ЗПР положены деятельност-

ный и дифференцированный подходы. 
 
Деятельностный подход основывается на теоретических положе-

ниях отечественной психологической науки, раскрывающих основные за-
кономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 
детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образо-
вании является обучение как процесс организации познавательной и пред-
метно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овла-
дение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание образовательным результатам социально и личностно 
значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения 
в изучаемых образовательных областях; 
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- повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 
на основе формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное 
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступе-
ни, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности. 

 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП 

ООО обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 
освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализа-
ции АООП ООО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 
обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития.  

 
В основу формирования АООП ООО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 
- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного про-
странства на территории РФ, светский характер образования, общедоступ-
ность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-
бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процес-
са; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребно-
стей; 

- онтогенетический принцип;  
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ООО обучающихся с ЗПР учет особенностей АООП НОО обучаю-
щихся с ЗПР; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а «об-
разовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечи-
вает возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступ-
ной им предметно-практической деятельности, способами и приемами по-
знавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 
нормативным поведением; 
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- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отноше-
ний, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизнен-
ные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
 

1.1.3. Общая характеристика АООП ООО обучающихся с ЗПР 
 
Данный вариант АООП ООО (вариант 7.1.) предполагает, что обу-

чающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым дости-
жениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья.  

АООП ООО МОАУ ДСОШ №2 представляет собой образователь-
ную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с уче-
том особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социаль-
ную адаптацию.  

АООП ООО обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекционную 
направленность всего образовательного процесса при его особой органи-
зации: проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 
особое структурирование содержание обучения на основе усиления вни-
мания к формированию социальной компетенции.  

АООП ООО обучающихся с ЗПР реализуется  в разных формах: 
классно-урочной, индивидуально или индивидуально-групповой форме. 

Срок реализации АООП ООО - 5 лет. 
Определение обучающихся с ЗПР, реализующих данную АООП 

ООО, осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных 
по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического об-
следования в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность пе-
рехода обучающегося с одного варианта программы на другой (основани-
ем для этого является заключение ПМПК, согласие родителей (законных 
представителей). 

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, проме-
жуточной и государственной итоговой аттестации в соответствии с Феде-
ральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-Ф3. 

 
1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологиче-

ском развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению об-
разования без создания специальных условий. 
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Категория обучающихся с ЗПР - многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 
группа школьников.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 
и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная деприва-
ция. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает зна-
чительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближа-
ющихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграни-
чения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выра-
женные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недо-
статочными познавательными способностями, специфическими расстрой-
ствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нару-
шениями в организации деятельности и/или поведения.  

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной дея-
тельности, трудности произвольной саморегуляции.  

Достаточно часто у обучающихся c ЗПР отмечаются нарушения ре-
чевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и простран-
ственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональ-
ной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с 
ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного 
(как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от каче-
ства предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно ве-
лик: 

- от практически нормально развивающихся, испытывающих вре-
менные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 
выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аф-
фективно-поведенческой сфер личности; 

- от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 
обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуж-
дающихся при получении ООО в систематической и комплексной (психо-
лого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучаю-
щихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной под-
держки в получении образования. 

 
1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения пси-
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хического развития, определяют особую логику построения учебного про-
цесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду с этим современные научные представления об особенностях пси-
хофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, 
так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
- получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 
- получение ООО в условиях образовательной организации общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обу-
чающегося с ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего про-
цесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 
процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
ребенка с педагогами и соучениками; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходя-
щего за пределы образовательной организации 

К специальным образовательным потребностям относятся: 
- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обуча-
ющихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пони-
женного общего тонуса и др.); 

- гибкое варьирование процесса обучения путем расширения сокра-
щения содержания отдельных предметных областей, изменения количе-
ства учебных часов и использования соответствующих методик и техноло-
гий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в 
процессе образования; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения зна-
ний, умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении 
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обу-
чающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до дости-
жения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самосто-
ятельно; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваи-
ваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и уме-
ний в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
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- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобря-
емых обществом норм поведения; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побужде-
ние интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходи-
мого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на кор-
рекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, 
направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 
поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на фор-
мирование способности к самостоятельной организации собственной дея-
тельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 
запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструк-
тивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 
взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, 
максимальное расширение социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 
(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи 
для формирования социально активной позиции, нравственных и обще-
культурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучаю-
щихся с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образо-
вания. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП 
ООО  

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР 

(далее - планируемые результаты) МОАУ ДСОШ №2 являются одним из 
важнейших механизмов реализации требований ФГОС ООО обучающихся. 

Планируемые результаты ООП ООО представляют собой систему ве-
дущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компо-
нентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 
Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая со-
держательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания 
и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых ре-
зультатов (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 ито-
говую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 
от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и спе-
цифических для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуника-
тивных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опор-
ным учебным материалом, служащим основой для последующего обуче-
ния. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадиг-
мой 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 индиви-
дуальные траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития ре-
бенка. 

 
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 груп-
пы:  

1. Личностные результаты освоения АООП ООО представлены в 
соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализи-
руют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой 
группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 
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предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 
информации. 

2. Метапредметные результаты освоения АООП ООО представ-
лены в соответствии с подгруппами УУД, раскрывают и детализируют ос-
новные направленности метапредметных результатов. 
 

3 Предметные результаты освоения АОП ООО 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. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научит-
ся», 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 до-
стижения большинством обучающихся.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Вы-
пускник научится», выносится на итоговое оценивание. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих по-
нимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевти-
ка для дальнейшего изучения данного предмета. 

Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом. 
1.2.3. Личностные результаты освоения АООП ООО 
1.2.3.1. Личностными результаты освоения АООП ООО являют-

ся: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в ка-
честве гражданина России, субъективная значимость использования рус-
ского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-
надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность ис-
тории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традицион-
ных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-
гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
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2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и само-
образованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-
альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении мо-
ральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-
ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственно-
го отношения к собственным поступкам (способность к нравственному са-
мосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к рели-
гиозным 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 само-
ограничению 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 госу-
дарственности; 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, учиты-
вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-
временного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к дру-
гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-
данской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людь-
ми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полно-
правного субъекта общения, готовность к конструированию образа парт-
нера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых спо-
собов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как кон-
венционирования интересов, процедур, готовность и способность к веде-
нию переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном само-
управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-
бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми-
руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское уча-
стие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового обще-
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ственного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъ-
екта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга-
низаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного от-
ношения к окружающей действительности, ценностей социального творче-
ства, ценности продуктивной организации совместной деятельности, само-
реализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправно-
го партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, органи-
зации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-
трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жиз-
ни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-
дей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественно-
го наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетическо-
го характера (способность понимать художественные произведения, отра-
жающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ ху-
дожественной культуры обучающихся как части их общей духовной куль-
туры, как особого способа познания жизни и средства организации обще-
ния; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыраже-
нию и ориентации в художественном и нравственном пространстве куль-
туры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художе-
ственными произведениями, сформированность активного отношения к 
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-
ностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответству-
ющей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию приро-
ды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 
1.2.4. Метапредметные результаты освоения АООП ООО 
К метапредметным результатам освоения АООП ООО относятся 

межпредметные понятия и метапредметные образовательные результаты 
(регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД). 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, например таких 

как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овла-
дение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 
навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности.  
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В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 
формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающи-
еся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 
планов: продолжения образования и самообразования, осознанного плани-
рования своего актуального и перспективного круга чтения, в т.ч. досуго-
вого, 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 уровне НОО навыки работы с информацией и пополнят 
их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 
содержащуюся в них информацию, в т.ч.: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и ин-
терпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысло-
вое 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 

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 неопределённости. Они 
получат возможность развить способность к разработке нескольких 
вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 
осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 
1.2.4.1. Метапредметные результаты освоения АООП ООО 
 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Регулятивные УУД включают: 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-
вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающий-
ся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образова-
тельные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему; 
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- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и су-
ществующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 
цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на цен-
ности, 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 спосо-
бов 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, проведе-
ния исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-
знавательной 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 образова-
тельную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-
тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-
бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии плани-
руемых 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, осу-
ществлять 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 
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в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланиро-
ванных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками про-
дукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении дея-
тельности 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, соб-
ственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения 
учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-
струментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и само-
оценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и спосо-
бы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самосто-
ятельно 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 образователь-
ных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 
и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обуча-
ющийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познаватель-
ную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимо-
проверки; 

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

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответ-
ственность; 

- 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/ эмо-
циональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиоло-
гической реактивности). 
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Познавательные универсальные учебные действия 
Познавательные УУД включают: 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-
терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-
ное, 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 явле-
ний и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным при-
знакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникнове-

нию связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяю-
щие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 
следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлени-
ям 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 про-
верке, предлагать и применять способ проверки достоверности информа-
ции; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него ис-
точником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяс-
нение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 
обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе воз-
можные /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 по-
лученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучаю-
щийся сможет: 
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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 явле-

ния; 
- 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 спосо-
ба решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опре-
деляющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в тек-
стовое, 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 осно-
ве предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или задан-
ных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целя-

ми 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, ин-

терпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 
4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических си-

туаций; 
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 
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- распространять экологические знания и участвовать в практических 
делах по защите окружающей среды; 

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

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использо-
вания словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми систе-

мами, словарями; 
- формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Коммуникативные УУД включают: 
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 согла-
сования 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, раз-

личать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способ-
ствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познаватель-
ной 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 корректиро-
вать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответ-

ствии с поставленной перед группой задачей; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловлен-

ные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 
или содержания диалога. 
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2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребно-
стей 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 коммуника-
ции 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 дискус-
сии 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 собесед-
ником; 

- 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 непо-
средственно после завершения коммуникативного контакта и обосновы-
вать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использова-
ния информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обу-
чающийся 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 формаль-
ных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

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

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекват-
ных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и серви-
сов) 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 информацион-
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ной безопасности. 
 
1.2.5. Предметные результаты 
 
Русский язык и литература 
Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка 

как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, форми-
рования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 
позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир челове-
ка, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обес-
печивает: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой 
культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как носи-
телю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 
межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллек-
туальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 
ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 
сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причаст-
ности 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 пись-
менной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функциониро-
вания, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитиче-
ских умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-
нально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский 
язык и литература» должны отражать: 

 
1.2.5.1. Русский язык 
Выпускник научится: 
- владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакоми-

тельным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 
материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-
ции) и информационной переработки текстов различных функциональных 
разновидностей языка; 
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- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описа-
ние, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной направ-
ленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюде-
нием норм современного русского литературного языка и речевого этике-
та; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и 
жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 
и речевого этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мыс-
ли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функцио-
нально-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 призна-

кам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 
- членить слова на слоги и правильно их переносить; 
- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением уда-

рения 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 смыс-
лового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризо-
вать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опо-
рой на его морфемный состав; 

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
- проводить лексический анализ слова; 
- опознавать лексические средства выразительности и основные ви-

ды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также слу-

жебные 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, пред-

ложение, 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 ослож-

ненной структуры; 
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- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
- опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
- опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 
- использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответ-

ствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого ре-
зультата; 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, докла-

ды, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; пла-
нирования и регуляции своей деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собствен-
ную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 
читательского опыта; 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразова-
тельные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописа-
ния и лексического значения слова; 

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-
мулировать 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 ре-
шения учебных и познавательных задач. 

 
1.2.5.2. Литература 
В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения 

предмета «Литература» являются: 
- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе свое-
го эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

- восприятие литературы как одной из основных культурных ценно-
стей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и че-
ловечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 
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- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуни-
кативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры; 

- воспитание квалифицированного читателя со сформированным эс-
тетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, со-
здавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-
вать свое досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста 
на основе понимания принципиальных отличий литературного художе-
ственного текста от научного, делового, публицистического и т. п., форми-
рование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоцио-
нального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у обу-
чающихся в результате освоения программы по литературе основной 
школы, являются следующие (выпускник научится): 

- определять тему и основную мысль произведения (5-6 кл.); 
- использовать различные виды пересказа (5-6 кл.); 
- пересказывать сюжет (6-7 кл.);  
- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 

- фабулу (6-7 кл.); 
- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные ха-

рактеристики (5-6 кл.);  
- оценивать систему персонажей (6-7 кл.); 
- находить основные изобразительно-выразительные средства, ха-

рактерные для творческой манеры писателя, определять их художествен-
ные функции (5-7 кл.);  

- выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.); 
- определять родо-жанровую специфику художественного произве-

дения (5-9 кл.);  
- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7-9 кл.); 
- выделять в произведениях элементы художественной формы и об-

наруживать 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 произ-
ведения (в каждом классе - на своем уровне);  
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- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 
понятиями (в каждом классе - умение пользоваться терминами, изученны-
ми в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпре-
тации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на по-
ставленные вопросы (в каждом классе - на своем уровне);  

- вести учебные дискуссии (7-9 кл.); 
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания анно-
тации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта 
на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 
дискуссии (в каждом классе - на своем уровне); 

- выражать личное отношение к художественному произведению, ар-
гументировать свою точку зрения (в каждом классе - на своем уровне); 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 
произведению (5-9 кл.);  

- ориентироваться в информационном образовательном простран-
стве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 
литературой (5-9 кл.);  

- пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указате-
лями, системой поиска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на своем 
уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы 
учитывается, что формирование различных умений, навыков, компетенций 
происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени 
и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе учитыва-
ются основные уровни сформированности читательской культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литера-
турно-художественного произведения как истории из реальной жизни 
(сферы так называемой «первичной действительности»). Понимание текста 
на этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыс-
лов; к художественному миру произведения читатель подходит с житей-
ских позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает 
основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки 
зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 
способностями читателя воспроизводить содержание литературного про-
изведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? 
Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоциональ-
ное отношение к событиям и героям – качества последних только называ-
ются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; 
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воспроизведение элементов содержания произведения в устной и пись-
менной форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму 
с инструкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и 
ответы на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических зада-
ний:  

выразительно прочтите следующий фрагмент;  
определите, какие события в произведении являются центральными; 
определите, где и когда происходят описываемые события; 
опишите, каким вам представляется герой произведения, проком-

ментируйте слова героя;  
выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные 

и т. п.) для вас места;  
ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-

ряющиеся детали и т. п.  
II уровень сформированности читательской культуры характеризу-

ется тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей ху-
дожественного произведения авторской волей, однако умение находить 
способы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 
прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 
смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 
произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 
между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать 
на вопрос «Как устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произ-
ведения, пытается определять связи между ними для доказательства верно-
сти понимания темы, проблемы и идеи художественного текста.  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 
письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоре-
тических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 
сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каж-
дого из элементов; установление связи между ними; создание комментария 
на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 
пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических про-
изведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного 
и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических зада-
ний:  

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-
ряющиеся детали и т.п.; 

покажите, какие особенности художественного текста проявляют по-
зицию его автора; 
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покажите, как в художественном мире произведения проявляются 
черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  внут-
реннего мира человека); 

проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному ал-
горитму и без него); 

сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 
тексте, так и между разными произведениями);  

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

литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществ-

ляется поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий 
и может пользоваться ими при анализе произведения (например, может 
находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не 
умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике 
и авторской позиции. 

III уровень сформированности читательской культуры определяет-
ся умением воспринимать произведение как художественное целое, кон-
цептуально осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем 
авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпре-
тировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на вопро-
сы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? 
Какой художественный эффект дало именно такое построение, какой вы-
вод на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 
проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей, достигших III уровня, можно отнести устное или 
письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 
произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 
смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 
сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических зада-
ний: 

выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повто-
ряющиеся детали и т.п. 

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

определите позицию автора и способы ее выражения; 
проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  
озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного про-

изведения нет заглавия); 
напишите сочинение-интерпретацию;  
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напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках ли-
тературы. 

При определении уровней сформированности читательской культу-
ры понимается, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5–
6 классах, соответствует первому уровню; в процессе литературного обра-
зования учеников 7–8 классов формируется второй ее уровень; читатель-
ская культура учеников 9 класса характеризуется появлением элементов 
третьего уровня.  

Это следует иметь в виду при осуществлении в литературном обра-
зовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке каче-
ства его результатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей 
разным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать 
их во время экзаменационных испытаний служат критериями для опреде-
ления степени подготовленности обучающихся основной школы. Опреде-
ляя степень подготовленности, следует учесть условный характер соотне-
сения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Пока-
зателем достигнутых школьником результатов является не столько харак-
тер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни 
и те же задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и 
докажите своё мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказатель-
ства приводит ученик, определяет уровень читательской культуры и вы-
страивает уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него 
уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

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

обеспечивает: 
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной лите-

ратуре 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 ответ-
ственности 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 пись-
менной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функциониро-
вания, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитиче-
ских умений в отношении языковых единиц и текстов разных функцио-
нально-смысловых типов и жанров. 
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1.2.5.3. Родной язык 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 
изучения предмета «Родной язык» являются: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чте-
ния, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального меж-
личностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуаль-
ных и творческих способностей личности в процессе образования и само-
образования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родно-
го языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических катего-
рий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, мор-
фологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 
а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расши-
рение объема используемых в речи грамматических средств для свободно-
го выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и сти-
лю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-
зеологии родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпиче-
скими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуаци-
онными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их использова-
ния в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общече-
ловеческую ценность. 

Наиболее важными предметными умениями, формируемыми у обу-
чающихся в результате освоения программы по родному языку (русскому) 
основной школы, являются следующие: 

Выпускник научится: 
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими ин-
формационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомитель-
ным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного мате-
риала; 
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с по-
ниманием основного содержания, с выборочным извлечением информа-
ции) и информационной переработки текстов различных функциональных 
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разновидностей языка; 
• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различ-
ных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 
• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать уст-
ные монологические высказывания разной коммуникативной направлен-
ности в зависимости от целей, сферы иситуации общения с соблюдением 
норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речево-
го этикета; сопоставлять черновой и отредактированный текст; 
• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, ос-
новной и дополнительной информации, принадлежности к функциональ-
но-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 
• использовать знание алфавита при поиске информации; 
• различать значимые и незначимые единицы языка; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 
при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соот-
ветствии с акцентологическими нормами; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тро-
пов (метафора, эпитет, сравнение и др.); 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 
текст); 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
структуры; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
• соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы совре-
менного русского литературного языка: произношение имен существи-
тельных, прилагательных, глаголов, полных причастий, кратких форм 
страдательных причастий прошедшего времени, деепричастий, наречий; 
произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; без-
ударный [о] в словах 
иностранного происхождения; произношение парных по твердости-
мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; про-
изношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 
произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твердого 
[н] перед мягкими [ф1] и [в1]; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; по-
становка ударения в отдельных грамматических формах имёнсуществи-
тельных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 
непроизводными предлогами, в заимствованных словах; 
• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
• различение произносительных различий в русском языке, обусловленных 
темпом речи и стилями речи; 
• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 
• употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической 
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нормы и стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
• понимать активные процессы в области произношения и ударения; 
• соблюдать основные лексические нормы современного русского литера-
турного языка: правильно выбирать слова, максимально соответствующие 
обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; 
нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; упо-
треблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 
лексической сочетаемости; употреблять термины в научном стиле речи, в 
публицистике, художественной литературе, разговорной речи; 
• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 
• различать стилистические варианты лексической нормы; 
• употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учё-
томстилистических вариантов лексической нормы; 
• употребление синонимов, антонимов, омонимов с учётом стилистических 
вариантов лексической нормы; различение типичных речевых ошибок; ре-
дактирование текста с целью исправления речевых ошибок; выявление и 
исправление речевых ошибок в устной речи; 
• соблюдать основные грамматические нормы современного русского ли-
тературного языка: употреблять заимствованные несклоняемые имена су-
ществительные; сложные существительные; имена собственные (геогра-
фических названий); аббревиатуру, обусловленную категорией рода; упо-
треблять заимствованные несклоняемые имен существительных; склоне-
ние русских и иностранных имен и фамилий; названия географических 
объектов, употреблять отдельные грамматические формы имен существи-
тельных, прилагательных (в рамках изученного); склонять местоимения, 
порядковые 
и количественные числительные;употреблять отдельные формы имен су-
ществительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежно-
стью к разряду одушевленности -неодушевленности; словоизменение от-
дельных форм множественного числа имени существительного, глаголов 1 
лица единственного числа настоящего и будущего времени; формообразо-
вание глаголов совершенного и несовершенного вида,форм глаголов в по-
велительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах 
сравнительной 
степени,в краткой форме,употребление в речи однокоренных слов разных 
частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем 
составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 
рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 
числительного и существительным; согласование определения в количе-
ственноименных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний 
по типу согласования; управлениепредлогов благодаря, согласно, вопреки; 
употребление предлогов о, по, из, с в составесловосочетания, употребле-
ние предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 
распределительным значением; построение простых предложений с при-
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частными и деепричастными оборотами, предложений с косвенной речью, 
сложных предложений разных видов; 
• определять типичные грамматические ошибки в речи; 
• различать варианты грамматической нормы: литературных и разговорных 
форм именительного падежа множественного числа существительных 
мужского рода, форм существительных мужского рода множественного 
числа с окончаниями -а(-я), - ы(и), различающихся по смыслу, литератур-
ных и разговорных форм глаголов, причастий, деепричастий, наречий; раз-
личать варианты грамматической синтаксической нормы, обусловленные 
грамматической синонимией словосочетаний, простых и сложных предло-
жений; 
• правильно употреблять имена существительные, прилагательные, глаго-
лы с учётом вариантов грамматической нормы; правильно употреблять си-
нонимические грамматические конструкции с учётом смысловых и стили-
стических особенностей; 
• редактировать текст с целью исправления грамматических ошибок; 
• выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расста-
новки знаков препинания в предложении; 
• соблюдать основные орфографические, пунктуационные нормы совре-
менного русского языка (в рамках изученного в основном курсе); 
• понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным 
компонентом, правильное употребление их в речи; понимать особенности 
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 
устного народного творчества и произведениях художественной литерату-
ры разных исторических эпох; понимать слова с живой внутренней фор-
мой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознавать 
национальное 
своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и поэ-
тических словсимволов, обладающих традиционной метафорической об-
разностью; распознавание, характеристика; 
• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с нацио-
нально-культурным компонентом; комментировать историю происхожде-
ния таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в совре-
менных ситуациях речевого общения; 
•понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых 
слов и выражений; знание источников крылатых слов и выражений; пра-
вильное употребление пословиц,поговорок, крылатых слов и выражений в 
современных ситуациях речевого общения; характеризовать лексику с точ-
ки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; по-
нимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия 
национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-
источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения 
(самые древние и более поздние); распознавание старославянизмов, пони-
мание роли старославянского языка в развитии русского литературного 
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языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически 
нейтральные, книжные, устаревшие); 
• понимать роль заимствованной лексики в современном русском языке; 
распознавать слова, заимствованные русским языком из языков народов 
России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязыч-
ной лексики; определение значения лексических заимствований последних 
десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 
• понимать причины изменений в словарном составе языка, перераспреде-
ления пластов лексики между активным и пассивным запасом слов; опре-
делять значения устаревших слов с национально-культурным компонен-
том; определять значения современных неологизмов, характеристика 
неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; определять 
различия между литературным языком и диалектами осознавать диалекты 
как часть народной 
культуры; понимать национально-культурного своеобразия диалектизмов; 
осознавать изменения в языке как объективного процесса; понимать внеш-
ние и внутренние факторов языковых изменений; общее представление об 
активных процессах в современном русском языке; 
• соблюдать основные нормы русского речевого этикета: этикетные формы 
и формулы обращения; этикетные формы обращения в официальной и не-
официальной речевой ситуации; современные формулы обращения к не-
знакомому человеку; употребление формы «он»; соблюдать этикетные 
формы и устойчивые формулы, принципы этикетного общения, лежащие в 
основе национального речевого этикета; соблюдать русскую этикетную 
вербальную и невербальную манеры общения; соблюдать нормы русского 
этикетного р е-чевого поведения в ситуациях делового общения; 
•использовать в общении этикетные речевые тактик и приёмы, помогаю-
щие противостоять речевой агрессии; использовать при общении в элек-
тронной среде этики и русского речевого этикета; 
• понимать активные процессы в русском речевом этикете; 
• использовать орфографические, толковые, орфоэпические, грамматиче-
ские словари, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, эти-
мологические словари, словари устаревших, иностранных слов, фразеоло-
гические словари, словари пословиц и поговорок и др. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия си-
туации 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; 
• совершенствовать различные виды устной и письменной речевой дея-
тельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации): 
• владеть различными видами слушания (детальным, выборочным, ознако-
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мительным, критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-
научных, художественных, публицистических текстов различных функци-
онально-смысловых типов речи; 
• владеть различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицисти-
ческих текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
• уметь дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 
прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; клас-
сифицировать фактический материал по определённому признаку; выде-
лять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь меж-
ду выявленными фактами; 
• уметь соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанав-
ливать причинноследственные отношения, логические связи между абза-
цами и частями текста и определять средства их выражения; определять 
начало и конец темы; выявлять логический план текста; 
• проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зре-
ния его композиционных особенностей, количества микротем; 
• владеть умениями информационной переработки прослушанного или 
прочитанного текста;приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, 
списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и сред-
ствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, 
конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления 
информации; 
• владеть правилами информационной безопасности при общении в соци-
альных сетях; 
• уместно использовать коммуникативные стратегий и тактик устного об-
щения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 
просьба, принесение извинений, поздравление; и др., 
• сохранять инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 
диалога и др. 
• участвовать в беседе, споре, владеть правилами корректного речевого по-
ведения в споре; уметь строить устные учебно-научные сообщения (ответы 
на уроке) различных видов (ответанализ, ответ-обобщение, ответ-
добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу одноклас-
сника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
• владеть умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; 
побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяс-
нения сущности объекта; оценки; 
• создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, 
дефиниция, собственно описание, пояснение; аргументативного типа (рас-
суждение, доказательство, объяснение) с использованием различных спо-
собов аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, 
критика аргументов, критика демонстрации); 
• оценивать причины неэффективной аргументации в учебно-научном об-
щении; создавать текст как результат проектной (исследовательской) дея-
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тельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 
устной форме; чтение, комплексный анализ и создание текстов публици-
стических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; 
тексты рекламных объявлений); чтение, комплексный анализ и интерпре-
тация текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и 
т.п.); определять фактуальную и подтекстовую информации текста, его 
сильных позиций; создавать объявления (в устной и письменной форме); 
деловые письма; 
• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и 
объяснение их; 
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, ин-
тервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей ком-
муникации длявыражения своих чувств, мыслей и потребностей; планиро-
вания и регуляции своей деятельности; 
• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и чита-
тельского опыта; 
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и 
лексического значения 
слова; 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-
вать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-
вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. 

1.2.5.4. Родная литература 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 
изучения предмета «Родная литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 
своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематиче-
ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных националь-
но-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуни-
кативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эс-
тетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 
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его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, со-
здавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-
вать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста 
на основе понимания принципиальных отличий литературного художе-
ственного текста от научного, делового, публицистического и т.п., форми-
рование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоцио-
нального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Обучающийся научится:  
• пониманию ключевых проблем изученных произведений древнерусской 
литературы, русской литературы XVIII века, русских писателей XIX - XX 
веков; 
• пониманию связи литературных произведений с эпохой их написания; 
• умению анализировать литературное произведение: определять его при-
надлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и фор-
мулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 
• определению в произведении элементов сюжета, композиции, изобрази-
тельновыразительных средств языка, пониманию их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержанияпроизведения (элементы филологи-
ческого анализа); владению элементарной литературоведческой термино-
логией при анализе литературного произведения; 
• формированию собственного отношения к произведениям литературы, их 
оценке; 
• интерпретации (в отдельных случаях) изученных литературных произве-
дений; 
• пониманию авторской позиции и выражению своего отношения к ней; 
• восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмыс-
ленному чтению и адекватному восприятию; 
• умению пересказывать прозаические произведения или их отрывки с ис-
пользованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 
на вопросы по прослушанному или 
прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 
разного типа, вести диалог; 
• пониманию русского слова в его эстетической функции, роли изобрази-
тельновыразительных языковых средств в создании художественных обра-
зов литературных произведений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литературы, 
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сопоставлению их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
• оценивать содержание художественного произведения на основе лич-
ностных ценностей. 

Иностранные языки 
Изучение предметной области «Иностранные языки» обеспечивает: 
приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного 

языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как ин-
струменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 
народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 
личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говоре-
ние, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социали-
зации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 
у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета. 

1.2.5.5. Иностранный язык ( английский язык) 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 
изучения предмета «Иностранный язык» являются: 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
- вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуа-
циях 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, диа-

граммы и т.д.). 
Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зритель-

ную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопро-
сы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-
бальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 
персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 
без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 
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- описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые сло-
ва/ план/ вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  
комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, вы-

ражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанно-
му;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 
тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-
граммы, 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/ запра-
шиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изучен-
ные 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 восприя-

тии 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/ за-
прашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-
строенные на изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочи-
танного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и собы-

тий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавле-

ния выпущенных фрагментов. 
Письменная речь  
Выпускник научится: 
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- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения 
(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т.д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздни-
ками, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изуча-
емого языка, выражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 
по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и 
т.д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных 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 деятель-

ности; 
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелиней-

ный 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 во-
просительного предложения, восклицательный знак в конце восклицатель-
ного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его фор-
матом, 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, веду-

щих 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 (побуди-
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тельное предложение; общий, специальный, альтернативный и раздели-
тельный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью инто-

нации; 
- 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 основ-
ной 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 соот-
ветствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с реша-
емой коммуникативной задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; 
- именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 
- именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -

ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 
- наречия при помощи суффикса -ly; 
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помо-

щи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреб-

лять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации обще-
ния; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фра-
зовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тек-
сте для обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for 
me, finally, at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соот-
ветствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контек-
сте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные ти-
пы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и раздели-
тельный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспро-
страненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-
ствами, следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There 

+ to be; 
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения 

с сочинительными союзами and, but, or; 
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния 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; 

- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногоха-
рактера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) инере-
альногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 
French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в един-
ственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 
исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определен-
ным /неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в имени-
тельном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относи-
тельные, вопросительные; 
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- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положи-
тельной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по прави-
лу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа дей-
ствия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 
little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употреби-
тельных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 
Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические сред-
ства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 
Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквива-
ленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направ-
ления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

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

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-
ния с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as 
… as; not so … as; either … or; neither … nor; 

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

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

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me …to do 
something; to look / feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прила-
гательными, в правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-
the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 
залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, 
might, would; 
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- распознавать по формальным признакам и понимать значение не-
личных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглаголь-
ного существительного) без различения их функций и употреблять их в ре-
чи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 
written poem). 

Социокультурные знания и умения 
Выпускникнаучится: 
- 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 рам-

ках изученного материала. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать социокультурные реалии при создании устных и пись-

менных высказываний; 
- находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использо-

вать переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства 

при говорении; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудирова-

нии и чтении. 
1.2.5.6. Второй иностранный язык  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 
изучения предмета «Второй иностранный язык» являются: 

Коммуникативные умения 
Говорение. Диалогическая речь 
Выпускник научится: 
- вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуа-
циях 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, диа-

граммы и т.д.). 
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Говорение. Монологическая речь 
Выпускник научится: 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, во-
просы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вер-
бальную 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 прочитанно-
му/прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на задан-
ную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-
граммы, 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 нуж-
ную/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 восприя-

тии 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, нуж-
ную/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в яв-
ном и в неявном виде; 
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- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, по-
строенные на изученном языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном 
языковом материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочи-
танного. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и собы-

тий, изложенных в несложном аутентичном тексте; 
- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавле-

ния 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 празд-

никами, с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране 
изучаемого языка, выражать пожелания (объемом 30-40 слов, включая ад-
рес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением 
формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать 
краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге 
по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и 
т.д. (объемом 120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на обра-
зец/план. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в соб-

ственных 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 деятель-

ности; 
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелиней-

ный 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 во-
просительного предложения, восклицательный знак в конце восклицатель-
ного предложения; 
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- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 
форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого язы-
ка. 

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, веду-

щих 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, произно-

сить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (по-
будительное предложение; общий, специальный, альтернативный и разде-
лительный вопросы), в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового 
ударения на служебных словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью инто-

нации; 
- 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 основ-
ной 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 соот-
ветствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с реша-
емой коммуникативной задачей:  

- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise;  
- именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/-er, -ist , -sion/-

tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  
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- именаприлагательныеприпомощиаффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -
ic, -ian/an, -ing; -ous, -able/ible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly;  
- имена существительные, имена прилагательные, наречия при по-

мощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 
- числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях много-

значные слова, изученные в пределах тематики основной школы; 
- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; упо-

треблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации об-
щения; 

- 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 тек-

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

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 
(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с 
русским/ родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
- оперировать в процессе устного и письменного общения основны-

ми синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в со-
ответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом кон-
тексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные 
типы предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной 
форме) вопросительные (общий, специальный, альтернативный и раздели-
тельный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной 
форме) и восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспро-
страненные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятель-
ствами, следующими в определенном порядке; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 
- распознавать и употреблять в речи предложения с начальным 

There+to be; 
- распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложе-

ния с сочинительными союзами and, but, or; 
- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-

ния 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; 
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- распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреального-
характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) ине-
реальногохарактера (Conditional II – If I were you, I would start learning 
French); 

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в един-
ственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 
исключения; 

- распознавать и употреблять в речи существительные с определен-
ным/неопределенным/нулевым артиклем; 

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в имени-
тельном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 
возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относи-
тельные, вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в поло-
жительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 
правилу, и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа дей-
ствия и слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 
little); наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употреби-
тельных временных формах действительного залога: Present Simple, Future 
Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические 
средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, 
Present Continuous; 

- распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквива-
ленты (may, can, could, be able to, must, have to, should); 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах 
страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 
направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном за-
логе. 

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

времени с союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; 
определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложе-
ния с союзами whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями 
as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I 
wish; 
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- распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -
ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

- распознаватьиупотреблятьвречиконструкции It takes me … to do 
something; to look/feel/be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные при-
лагательными, в правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 
действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-
the-Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательно-
го залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

- распознавать по формальным признакам и понимать значение не-
личных форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглаголь-
ного существительного) без различения их функций и употреблять их в ре-
чи; 

- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 
I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» 
(a written poem).  

Социокультурные знания и умения 
Выпускник научится: 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального 

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

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний; 
- находить сходство и различие в традициях родной страны и стра-

ны/стран изучаемого языка. 
Компенсаторные умения 
Выпускник научится: 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использо-

вать переспрос при говорении. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать перифраз, синонимические и антонимические сред-

ства при говорении; 
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудирова-

нии и чтении. 
Общественно-научные предметы 
Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

обеспечивает:  
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формированиемировоззренческой,ценностно-смысловой сферы обу-
чающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, со-
циальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 
Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 
среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социали-
зации;  

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и поли-
тическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 
окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изме-
няющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 
адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адапта-
ции в нём, формирования собственной активной позиции в общественной 
жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направлен-
ности задача развития и воспитания личности обучающихся является при-
оритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 
приоритетной является задача социализации). 

 
1.2.5.7. История России. Всеобщая история 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 
изучения истории являются: 

- целостные представления об историческом пути человечества, раз-
ных народов и государств как необходимой основы миропонимания и по-
знания современного общества; о преемственности исторических эпох и 
непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 
истории; 

- базовые исторические знания об основных этапах и закономерно-
стях развития человеческого общества с древности до наших дней; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания 
и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения со-
бытий и явлений прошлого и современности; 

- способность применять исторические знания для осмысления об-
щественных событий и явлений прошлого и современности; 

- умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать ис-
торическую информацию различных исторических и современных источ-
ников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную цен-
ность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 
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- умение работать с письменными, изобразительными и веществен-
ными историческими источниками, понимать и интерпретировать содер-
жащуюся в них информацию; 

- уважение к мировому и отечественному историческому наследию, 
культуре своего и других народов; готовность применять исторические 
знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятни-
ков своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 
Выпускник научится: 
- определять место исторических событий во времени, объяснять 

смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до 
нашей эры, нашей эры); 

- использовать историческую карту как источник информации о рас-
селении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших со-
бытий; 

- 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 государ-
ственного устройства древних обществ (с использованием понятий «дес-
потия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «ко-
лония» 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 досто-
инства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, пред-
метов быта, произведений искусства; 

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древ-
ней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- давать характеристику общественного строя древних государств; 
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей 

среде; 
- высказывать суждения о значении и месте исторического и куль-

турного наследия древних обществ в мировой истории. 
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государ-

ству (VIII-XV вв.) (6 класс) 
Выпускник научится: 
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- локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, 
этапы становления и развития Российского государства; соотносить хро-
нологию истории Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о тер-
ритории, об экономических и культурных центрах Руси и других госу-
дарств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей 
– походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

- проводить поиск информации в исторических текстах, материаль-
ных исторических памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в 
средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников матери-
альной и художественной культуры; рассказывать о значительных событи-
ях средневековой истории; 

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и 
социальных отношений, политического строя на Руси и в других государ-
ствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, рели-
гиозных 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 Средневеко-
вья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «поли-
тическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 
- сравнивать свидетельства различных исторических источников, вы-

являя в них общее и различия; 
- составлять на основе информации учебника и дополнительной ли-

тературы описания памятников средневековой культуры Руси и других 
стран, объяснять, в чем заключаются их художественные достоинства и 
значение. 

История Нового времени. Россия в XVI-ХIХ веках (7-9 класс) 
Выпускник научится: 
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные собы-

тия Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечествен-
ной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о гра-
ницах России и других государств в Новое время, об основных процессах 
социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 
направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колони-
зации и др.; 
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- анализировать информацию различных источников по отечествен-
ной и всеобщей истории Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социаль-
ных групп в России и других странах в Новое время, памятников матери-
альной и художественной культуры; рассказывать о значительных событи-
ях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учеб-
ной 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», «аб-
солютизм» 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 движе-
ний, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, срав-
нивать исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- используя историческую карту, характеризовать социально-

экономическое и политическое развитие России, других государств в Но-
вое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 
историческими материалами (определение принадлежности и достоверно-
сти источника, позиций автора и др.); 

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяс-
нять, в чем заключались общие черты и особенности;  

- применять знания по истории России и своего края в Новое время 
при составлении описаний исторических и культурных памятников своего 
города, края и т.д. 

 
 
 
1.2.5.8. Обществознание 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандарта основного общего образования предметными результатами изу-
чения предмета «Обществознание» являются: 

Человек. Деятельность человека 
Выпускник научится: 
- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 
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- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, 
особенности подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характе-
ристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 
деятельности человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами груп-
пы потребностей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных конфлик-
тов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуа-

циях, 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 ха-
рактеристике 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 об-

ществ; 
- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к 

другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогрес-
са; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные 
явления и процессы общественной жизни; 

- выполнять несложные познавательные и практические задания, ос-
нованные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах об-
щества; 

- характеризовать экологический кризис как глобальную проблему 
человечества, раскрывать причины экологического кризиса; 

- выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и осуществлять на 
практике экологически рациональное поведение на основе полученных 
знаний; 

- раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации 
на общество и личность;  
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- конкретизировать примерами опасность международного терро-
ризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни; 
- выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 
- осознанно содействовать защите природы. 
Социальные нормы 
Выпускник научится: 
- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной 

жизни и поведения человека; 
- различать отдельные виды социальных норм; 
- характеризовать основные нормы морали; 
- критически осмысливать информацию морально-нравственного ха-

рактера, 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 обще-
ства; 

- характеризовать специфику норм права; 
- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и осо-

бенности; 
- раскрывать сущность процесса социализации личности; 
- объяснять причины отклоняющегося поведения; 
- описывать негативные последствия наиболее опасных форм откло-

няющегося поведения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать элементы причинно-следственного анализа для пони-

мания 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; 
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- описывать духовные ценности российского народа и выражать соб-
ственное отношение к ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современ-
ных условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления 
своей будущей профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 
- характеризовать особенности искусства как формы духовной куль-

туры. 
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 Интерне-

те о таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 
Социальная сфера 
Выпускник научится: 
- описывать социальную структуру в обществах разного типа, харак-

теризовать основные социальные общности и группы; 
- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
- характеризовать ведущие направления социальной политики Рос-

сийского 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 ми-

ре; 
- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пу-

ти их разрешения;  
- характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные 

функции семьи в обществе; 
- раскрывать основные роли членов семьи;  
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осо-

знанно 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 се-
мейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с 

позиций историзма; 
- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным 

проблемам молодежи; 
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- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения семейных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам разрешения се-
мейных конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблю-
дать здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в со-
ответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при ха-
рактеристике семейных конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной 
семейной политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 
Выпускник научится: 
- объяснять роль политики в жизни общества; 
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстриро-

вать 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 кон-

кретных примерах; 
- характеризовать различные формы участия граждан в политической 

жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать значение гражданской активности и патриотической по-

зиции в укреплении нашего государства; 
- соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 
Гражданин и государство 
Выпускник научится: 
- характеризовать государственное устройство Российской Федера-

ции, называть органы государственной власти страны, описывать их пол-
номочия и компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти 
РФ; 

- раскрывать достижения российского народа; 
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «граж-

данство»; 
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией РФ; 
- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства; 
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- характеризовать конституционные обязанности гражданина. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- аргументированно обосновывать влияние происходящих в обще-

стве изменений на положение России в мире; 
- использовать знания и умения для формирования способности ува-

жать права других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 
Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 
- характеризовать систему российского законодательства; 
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершен-

нолетних; 
- характеризовать гражданские правоотношения; 
- раскрывать смысл права на труд; 
- объяснять роль трудового договора; 
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолет-

них в трудовых отношениях; 
- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных право-

отношений; 
- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за 

них; 
- характеризовать специфику уголовной ответственности несовер-

шеннолетних; 
- раскрывать связь права на образование и обязанности получить об-

разование; 
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагае-
мых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, про-
ступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защи-
той прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового харак-
тера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализи-
ровать полученные данные; применять полученную информацию для со-
отнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 
поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в пред-

лагаемых модельных ситуациях и осуществлять на практике модель пра-
вомерного социального поведения, основанного на уважении к закону и 
правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, соб-
ственный возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе право-
выми способами и средствами. 
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Экономика 
Выпускник научится: 
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
- различать основных участников экономической деятельности: про-

изводителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 
раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельно-
сти; 

- 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 предприни-

мательства; 
- 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, касаю-
щиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на эко-
номические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 
анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оце-
нивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической дея-
тельности; 

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семей-
ного 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 эконо-

мическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 
- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, свя-

занных с описанием состояния российской экономики; 
- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сло-

жившиеся практики и модели поведения потребителя; 
- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, от-

ражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности чело-
века; 
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- грамотно применять полученные знания для определения экономи-
чески рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуа-
циях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально рас-
пределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 
бюджет. 

 
1.2.5.9. География 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандарта основного общего образования предметными результатами изу-
чения предмета «География» являются: 

Выпускник научится: 
- выбирать источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютер-
ные базы данных), адекватные решаемым задачам; 

- ориентироваться в источниках географической информации (карто-
графические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, ком-
пьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информа-
цию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 
характеризующие географические объекты, процессы и явления, их поло-
жение 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 зако-
номерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, обоб-
щения и интерпретации географической информации объяснение геогра-
фических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и геогра-
фических различий); расчет количественных показателей, характеризую-
щих географические объекты, явления и процессы; составление простей-
ших географических прогнозов; принятие решений, основанных на сопо-
ставлении, 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 из-
вестных характерных свойств и проводить их простейшую классифика-
цию; 
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- 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 компо-
нентов природы в разных географических условиях с точки зрения кон-
цепции устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные демогра-
фические 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 учеб-
ных и практико-ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географиче-
ских объектов;  

- различать географические процессы и явления, определяющие осо-
бенности 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 террито-
рий;  

- 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 от-
дельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятель-
ность населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем време-
ни для решения практико-ориентированных задач по определению разли-
чий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие осо-
бенности природы России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пре-
делах отдельных территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 
страны; 

- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресур-
сами 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; 
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- различать (распознавать, приводить примеры) демографические 
процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 
России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населе-
ния России, половозрастную структуру, особенности размещения населе-
ния по территории страны, географические различия в уровне занятости, 
качестве и уровне жизни населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении 
населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 
сельском населении, этническом и религиозном составе населения России 
для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жиз-
ни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуа-
циях 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 особенно-
стях размещения отраслей экономики России для объяснения особенно-
стей отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства 
России на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и 
отдельных предприятий по территории страны;  

- и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдель-
ных регионов России; 

- сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 
регионов России; 

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продол-
жительности жизни, качества населения России с мировыми показателями 
и показателями других стран;  

- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 
горизонта, использовать компас для определения азимута;  

- погоду своей местности;  
- объяснять расовые отличия разных народов мира; 
- давать характеристику рельефа своей местности;  
- уметь выделять в записках путешественников географические осо-

бенности территории 
- приводить примеры современных видов связи, применять  совре-

менные виды связи для решения  учебных и практических задач по геогра-
фии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать простейшие географические карты различного содержа-

ния; 
- моделировать географические объекты и явления; 
- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 
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- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путеше-
ственниках, 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 пове-
дения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в 
решении социально-экономических и геоэкологических проблем человече-
ства; примеры практического использования географических знаний в раз-
личных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географическо-
го содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой ин-
формации; 

- 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 про-
исходящих глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных 
изменений климата для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства от-
дельных территорий в связи с природными и социально-экономическими 
факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического поло-
жения России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополи-
тическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием гло-
бальной 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 комплек-
сов 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 распростране-

ния многолетней мерзлоты; 
- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипоте-

зы 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 отдель-

ных регионов России 
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной струк-
туры хозяйства страны; 
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- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 
России; 

- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в 
мировой экономике; 

- объяснять возможности России в решении современных глобальных 
проблем человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы раз-
вития России. 

Математика и информатика 
Изучение предметной области «Математика и информатика» обеспе-

чивает: 
осознание значения математики и информатики в повседневной жизни 

человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и историче-

ских факторах становления математической науки;  
понимание роли информационных процессов в современном мире; 
формирование представлений о математике как части общечеловече-

ской культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 
изучать реальные процессы и явления.  

В результате изучения предметной области «Математика и информа-
тика» обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, 
получают представление о математических моделях; овладевают матема-
тическими рассуждениями; учатся применять математические знания при 
решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладева-
ют умениями решения учебных задач; развивают математическую интуи-
цию; получают представление об основных информационных процессах в 
реальных ситуациях. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандарта основного общего образования предметными результатами изу-
чения предмета «Математика» являются: 

1.2.5.10. Математика 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандарта основного общего образования предметными результатами изу-
чения предмета «Математика» являются: 

5-6 классы 
(для использования в повседневной жизни и обеспечения возмож-

ности успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 
Выпускник научится: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 
- задавать множества перечислением их элементов; 
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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- распознавать логически некорректные высказывания 
Числа 
Выпускник научится: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, це-

лое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, ра-
циональное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 
числами при выполнении вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави-
лами; 

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 
Выпускник научится: 
- представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 
Выпускник научится: 
- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифмети-

ческие действия; 
- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью 
поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 
строится от условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  
- выделять этапы решения задачи; 
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 
- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 
ними; 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 
процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче(делать прикидку). 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхуголь-
ник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный парал-
лелепипед, куб, шар; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и цир-
куля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- решать практические задачи с применением простейших свойств фи-

гур.  
Измерения и вычисления 
Выпускник научится: 
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
- вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, пло-

щади прямоугольников; 
- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необ-

ходимые в реальной жизни. 
История математики 
Выпускник научится: 
- 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. 
5-6 классы 
(для обеспечения возможности успешного продолжения образова-

ния  
на базовом и углублённом уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмно-
жество, 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: 
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- распознавать логически некорректные высказывания;  
- строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики 
Числа 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, деся-
тичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рацио-
нальных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, раци-
ональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального чис-
ла; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов ра-
циональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы 
и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 
обосновывать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятич-

ных 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 прак-

тических задач и решении задач других учебных предметов; 
- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практи-

ческих задач, в том числе приближенных вычислений; 
- составлять числовые выражения и оценивать их значения при реше-

нии практических задач и задач из других учебных предметов; 
Уравнения и неравенства  
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 
Статистика и теория вероятностей 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, табли-

цы данных, среднее арифметическое,  
- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характе-
ристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 
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Выпускник получит возможность научиться: 
- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности; 
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 
- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 
- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объек-
тов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движе-
ние по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

- решать разнообразные задачи «на части»,  
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

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

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связыва-
ющих 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 за-

даче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, 
при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 
ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, 
шар, пирамида, цилиндр, конус;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-
метрических фигурах, представленную на чертежах 
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- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, цир-
куля, компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- решать практические задачи с применением простейших свойств фи-

гур. 
Измерения и вычисления 
Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямо-

угольных параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, пло-

щади участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни;  
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
История математики 
Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие матема-

тики и иных научных областей. 
7-9 классы 
(для использования в повседневной жизни и обеспечения возмож-

ности  успешного продолжения образования на базовом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 
Выпускник научится: 
- оперировать на базовом уровнепонятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 
- задавать множества перечислением их элементов; 
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 
- оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, 

теорема, доказательство; 
- приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих вы-

сказываний 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- использовать графическое представление множеств для описания ре-

альных процессов и явлений, при решении задач других учебных предме-
тов. 

Числа 
Выпускник научится: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, це-

лое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, ра-
циональное число, арифметический квадратный корень; 



 

74 
 

- использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 
вычислений; 

- использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 
вычислений и решении несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с прави-
лами; 

- 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 
Выпускник научится: 
- выполнять несложные преобразования для вычисления значений 

числовых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, 
степени с целым отрицательным показателем; 

- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскры-
вать скобки, приводить подобные слагаемые; 

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, 
квадрат разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значе-
ний выражений; 

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений 
и выражений с квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- понимать смысл записи числа в стандартном виде;  
- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись чис-

ла». 
Уравнения и неравенства 
Выпускник научится: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое ра-

венство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое нера-
венство, неравенство, решение неравенства; 

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 
- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся 

к линейным; 
- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 
- проверять, является ли данное число решением уравнения (неравен-

ства); 
- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного урав-

нения; 
- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возни-

кающих в других учебных предметах. 
Функции 
Выпускник научится: 
- находить значение функции по заданному значению аргумента;  
- находить значение аргумента по заданному значению функции в не-

сложных ситуациях; 
- определять положение точки по её координатам, координаты точки 

по её положению на координатной плоскости; 
- по графику находить область определения, множество значений, ну-

ли 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 приближённые 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 подсчётом без применения формул. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- использовать графики реальных процессов и зависимостей для опре-

деления их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания, области положительных и отрицательных значе-
ний и т.п.); 

- использовать свойства линейной функции и ее график при решении 
задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 
Выпускник научится: 
- решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифмети-

ческие действия; 
- строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных вели-
чин, с целью поиска решения задачи; 

- осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 
строится от условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  
- выделять этапы решения задачи; 
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
- знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и 

по течению реки; 
- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
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- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 
связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 
ними; 

- находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное снижение или процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку). 
Статистика и теория вероятностей  
Выпускник научится: 
- иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и орга-

низованного 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: 
- оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
- иметь представление о роли практически достоверных и маловеро-

ятных событий; 
- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  
- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях. 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
- 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. 

Отношения 
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Выпускник научится: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендику-
лярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, про-
екция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- использовать отношения для решения простейших задач, возникаю-

щих в реальной жизни. 
 
Измерения и вычисления 
Выпускник научится: 
- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
- применять формулы периметра, площади и объёма, площади по-

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

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотно-
шения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, пло-

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

Геометрические построения 
Выпускник научится: 
- 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 ре-

альной жизни. 
Геометрические преобразования 
Выпускник научится: 
- строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- распознавать движение объектов в окружающем мире; 
- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 
Векторы и координаты на плоскости 
Выпускник научится: 
- оперировать на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
- определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- использовать векторы для решения простейших задач на определе-

ние скорости относительного движения. 
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История математики 
Выпускник научится: 
- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 
- приводить примеры математических открытий и их авторов, в связи 

с отечественной и всемирной историей; 
- понимать роль математики в развитии России. 
 
Методы математики  
Выпускник научится: 
- выбирать подходящий изученный метод для решении изученных ти-

пов математических задач; 
- приводить примеры математических закономерностей в окружаю-

щей действительности и произведениях искусства. 
7-9 классы 
(для обеспечения возможности успешного продолжения образова-

ния  
на базовом и углублённом уровнях) 
Элементы теории множеств и математической логики 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и беско-
нечное множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство 
множеств; 

- изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 
Эйлера; 

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и 
пересечению множеств;  

- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 
описания; 

оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность выска-
зывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, 
не, условные высказывания (импликации); 

- строить высказывания, отрицания высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики; 
- использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений. 
Числа 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, 
квадратный корень, множество действительных число, геометрическая ин-
терпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 
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- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального чис-
ла; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов ра-
циональных вычислений; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
- сравнивать рациональные и иррациональные числа; 
- представлять рациональное число в виде десятичной дроби 
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятич-

ной дроби; 
- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- применять правила приближенных вычислений при решении прак-

тических задач и решении задач других учебных предметов; 
- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практи-

ческих задач, в том числе приближенных вычислений; 
- составлять и оценивать числовые выражения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов; 
- записывать и округлять числовые значения реальных величин с ис-

пользованием разных систем измерения. 
Тождественные преобразования 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: степень с натуральным показателем, сте-

пень с целым отрицательным показателем; 
- выполнять преобразования целых выражений: действия с одночле-

нами (сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сло-
жение, вычитание, умножение); 

- выполнять разложение многочленов на множители одним из спосо-
бов: вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращен-
ного умножения; 

- выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
- раскладывать на множители квадратный  трёхчлен; 
выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целы-

ми отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с 
целым отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: со-
кращение дробей, приведение алгебраических дробей к общему знамена-
телю, 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, со-
держащих квадратные корни; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в 
стандартном виде; 

- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении 
задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения 
уравнения (неравенства, системы уравнений или неравенств); 

-решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 
помощью тождественных преобразований; 

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным 
с помощью тождественных преобразований; 

- решать дробно-линейные уравнения; 

- решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 
   f x g x ; 

- решать уравнения вида 
nx a ; 

- решать уравнения способом разложения на множители и замены пе-
ременной; 

- использовать метод интервалов для решения целых и дробно-
рациональных неравенств; 

- решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 
- решать несложные квадратные уравнения с параметром; 
- решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 
- решать несложные уравнения в целых числах. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к 

ним сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении 
задач других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при ре-
шении линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и 
неравенств при решении задач других учебных предметов; 

- выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, 
для составления математической модели заданной реальной ситуации или 
прикладной задачи; 

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, нера-
венства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации 
или прикладной задачи. 

Функции 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, 

график функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, 
область определения и множество значений функции, нули функции, про-
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межутки знакопостоянства, монотонность функции, чётность/нечётность 
функции;  

- строить графики линейной, квадратичной функций, обратной про-

порциональности, функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x , 
3y x , y x ; 

- на примере квадратичной функции, использовать преобразования 
графика функции y=f(x) для построения графиков функций  y af kx b c   ;  

- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей 
через две точки с заданными координатами, проходящей через данную 
точку и параллельной данной прямой; 

- исследовать функцию по её графику; 
- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 
- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 
- решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам; 
- использовать свойства и график квадратичной функции при решении 

задач из других учебных предметов. 
Текстовые задачи 
Выпускник получит возможность научиться: 
- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи по-

вышенной трудности; 
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 
- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 

одной модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 
- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 
- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 
- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

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

- анализировать затруднения при решении задач; 
- выполнять различные преобразования предложенной задачи, кон-

струировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
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(скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объек-
тов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движе-
ние по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

- решать разнообразные задачи «на части», 
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-

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

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связыва-
ющих три величины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти 
величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 
конструировать собственные задач указанных типов; 

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, кон-
центрации; 

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обос-
нованием, 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: арифмети-

ческий, 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 за-

даче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учётом 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 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, табли-

цы 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 дан-
ных; 

- оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, 
треугольник Паскаля; 
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- применять правило произведения при решении комбинаторных за-
дач; 

- оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испы-
тание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 
вероятности случайного события, операции над случайными событиями; 

- представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 
- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, пред-

ставленную 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 реше-
ния задачи; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений. 
Геометрические фигуры 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями геометрических фигур;  
- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о гео-

метрических фигурах, представленную на чертежах; 
- применять геометрические факты для решения задач, в том числе, 

предполагающих несколько шагов решения;  
- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 
- доказывать геометрические утверждения; 
- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников 

и четырёхугольников). 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 
Отношения 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, уг-
лы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 
подобные фигуры, подобные треугольники; 

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках 
при решении задач; 

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 
окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- использовать отношения для решения задач, возникающих в реаль-

ной жизни. 
Измерения и вычисления 
Выпускник получит возможность научиться: 
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- оперировать представлениями о длине, площади, объёме как вели-
чинами. Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при ре-
шении многошаговых задач, в которых не все данные представлены явно, а 
требуют вычислений, оперировать более широким количеством формул 
длины, площади, объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур 
(окружностей и многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, 
применять тригонометрические формулы для вычислений в более слож-
ных случаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносо-
ставленности; 

- проводить простые вычисления на объёмных телах; 
- формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и 

решать их. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- проводить вычисления на местности; 
- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предме-

тах, в окружающей действительности. 
Геометрические построения 
Выпускник получит возможность научиться: 
- изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 
- свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных 

случаях,  
- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования 
числа решений; 

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 
простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в ре-

альной жизни;  
- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятием: движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразова-
ний подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных 
предметах и в реальных ситуациях окружающего мира;  

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подо-
бия для обоснования свойств фигур; 

- применять свойства движений для проведения простейших обосно-
ваний свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
-применять свойства движений и применять подобие для построений 

и вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 
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Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, произве-

дение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение 
векторов, координаты на плоскости, координаты вектора; 

- выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умноже-
ние на число), вычислять скалярное произведение, определять в простей-
ших случаях угол между векторами, выполнять разложение вектора на со-
ставляющие, применять полученные знания в физике, пользоваться фор-
мулой вычисления расстояния между точками по известным координатам, 
использовать уравнения фигур для решения задач; 

- применять векторы и координаты для решения геометрических задач 
на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
- использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам/ 
История математики 
Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие матема-

тики и иных научных областей; 
- понимать роль математики в развитии России. 
Методы математики 
Выпускник получит возможность научиться: 
- используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 
- выбирать изученные методы и их комбинации для решения матема-

тических 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. 
7-9 классы 
(для успешного продолжения образования на углублённом уровне) 
Элементы теории множеств и математической логики 
Выпускник получит возможность научиться: 
- свободно оперировать понятиями: множество, характеристики мно-

жества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 
подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств, способы 
задание множества; 

- задавать множества разными способами; 
- проверять выполнение характеристического свойства множества; 
- свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и лож-

ность высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание выска-
зываний; истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции 
над высказываниями: и, или, не; условные высказывания (импликации); 
строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- строить рассуждения на основе использования правил логики; 
- использовать множества, операции с множествами, их графическое 

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

Числа 
Выпускник получит возможность научиться: 
- cвободно оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множе-
ство рациональных чисел, иррациональное число, корень степени n, дей-
ствительное число, множество действительных чисел, геометрическая ин-
терпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 
системами записи чисел; 

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

- доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 
10, 11 суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и реше-
нии задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с за-
данной точностью; 

- сравнивать действительные числа разными способами; 
- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятич-

ной дроби, числа, записанные с использованием арифметического квад-
ратного корня, корней степени больше 2; 

- находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их 
при решении задач; 

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 
действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычисле-

ний при решении практических задач, в том числе приближенных вычис-
лений, используя разные способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных вели-
чин с использованием разных систем измерения;  

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения 
при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 
Выпускник получит возможность научиться: 
- свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным пока-

зателем; 
- выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 



 

87 
 

- оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с од-
ной переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициен-
ты многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и 
многочлена; 

- свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-
рациональных выражений; 

- выполнять разложение многочленов на множители разными спосо-
бами, с использованием комбинаций различных приёмов; 

- использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для 
поиска корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе за-
дач с параметрами на основе квадратного трёхчлена; 

- выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 
- доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные 

корни, корни степени n; 
- свободно оперировать понятиями «тождество», «тождество на мно-

жестве», «тождественное преобразование»; 
- выполнять различные преобразования выражений, содержащих мо-

дули.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, 

числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 
- выполнять преобразования рациональных выражений при решении 

задач других учебных предметов; 
- выполнять проверку правдоподобия физических и химических фор-

мул на основе сравнения размерностей и валентностей. 
Уравнения и неравенства 
Выпускник получит возможность научиться: 
- свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равно-

сильные уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием дру-
гого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, равносильные 
преобразования уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том чис-
ле некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррацио-
нальные; 

- знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобра-

зованиях уравнений и уметь их доказывать; 
- владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их си-

стем, уметь выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 
- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 
- решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с па-

раметрами алгебраическим и графическим методами; 
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- владеть разными методами доказательства неравенств; 
- решать уравнения в целых числах; 
- изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, нера-

венствами и их системами. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при реше-

нии задач других учебных предметов; 
- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при ре-

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

- составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 
решении задач других учебных предметов; 

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие 
реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать получен-
ные результаты  

Функции 
Выпускник получит возможность научиться: 
- свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная за-

висимость, зависимая и независимая переменные, функция, способы зада-
ния функции, аргумент и значение функции, область определения и мно-
жество значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, 
монотонность функции, наибольшее и наименьшее значения, чёт-
ность/нечётность функции, периодичность функции, график функции, вер-
тикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; график зависимости, не 
являющейся функцией; 

- строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-
линейной, степенной при разных значениях показателя степени, y x ; 

- использовать преобразования графика функции  y f x  для постро-
ения графиков функций  y af kx b c   ; 

- анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от па-
раметров; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 
последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последова-
тельность, предел последовательности, арифметическая прогрессия, гео-
метрическая прогрессия, характеристическое свойство арифметической 
(геометрической) прогрессии;  

- использовать метод математической индукции для вывода формул, 
доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

- исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
- решать комбинированные задачи на арифметическую и геометриче-

скую прогрессии. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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- конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным 
процессам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соот-
ветствии со спецификой исследуемого процесса или явления; 

- использовать графики зависимостей для исследования реальных 
процессов и явлений; 

- конструировать и исследовать функции при решении задач других 
учебных предметов, интерпретировать полученные результаты в соответ-
ствии со спецификой учебного предмета. 

Текстовые задачи 
Выпускник получит возможность научиться: 
- решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной 

трудности и выделять их математическую основу; 
- распознавать разные виды и типы задач; 
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач и задач повышенной сложности для построения поисковой схемы и 
решения задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче си-
туации модель текста задачи; 

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к 
одной модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

- знать и применять три способа поиска решения задач (от требования 
к условию и от условия к требованию, комбинированный); 

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

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать 

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

- анализировать затруднения при решении задач; 
- выполнять различные преобразования предложенной задачи, кон-

струировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 
- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 
- изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 
- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения 

двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении 
(скорость, время, расстояние).при решение задач на движение двух объек-
тов как в одном, так и в противоположных направлениях, конструировать 
новые ситуации на основе изменения условий задачи при движении по ре-
ке; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движе-
ние по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

- решать разнообразные задачи «на части»; 



 

90 
 

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математиче-
скую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 
конкретного смысла дроби; 

- объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-
личины (на работу, на покупки, на движение), выделять эти величины и 
отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 
собственные задач указанных типов; 

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, кон-
центрации, использовать их в новых ситуациях по отношению к изучен-
ным в процессе обучения; 

- решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обос-
нованием, 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: арифмети-

ческий, алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, 
применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учё-

том реальных характеристик, в частности, при решении задач на концен-
трации, 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 
отсчёта; 

- конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной дей-
ствительности. 

Статистика и теория вероятностей  
Выпускник получит возможность научиться: 
- cвободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграм-

мы, таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 
наименьшее значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 
отклонение, случайная изменчивость; 

- выбирать наиболее удобный способ представления информации, 
адекватный её свойствам и целям анализа; 

- вычислять числовые характеристики выборки; 
- свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, 

сочетания и размещения, треугольник Паскаля; 
- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный вы-

бор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 
определение вероятности случайного события, операции над случайными 
событиями, основные комбинаторные формулы; 
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- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный вы-
бор, испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое 
определение вероятности случайного события, операции над случайными 
событиями, основные комбинаторные формулы; 

- знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 
характеристики; 

- использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных 
задач; 

- решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использова-
нием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- представлять информацию о реальных процессах и явлениях спосо-

бом, адекватным её свойствам и цели исследования; 
- анализировать и сравнивать статистические характеристики выбо-

рок, полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реаль-
ного явления, решения задачи из других учебных предметов; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных си-
туациях. 

Геометрические фигуры 
Выпускник получит возможность научиться: 
- свободно оперировать геометрическими понятиями при решении за-

дач и проведении математических рассуждений; 
- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, 

выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур 
и обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать ре-
зультаты на новые классы фигур, проводить в несложных случаях класси-
фикацию фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интер-
претировать и преобразовывать информацию, представленную на черте-
жах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуаци-
ях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необ-
ходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать 
возможность применения теорем и формул для решения задач; 

- формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- составлять с использованием свойств геометрических фигур матема-

тические модели для решения задач практического характера и задач из 
смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 
результат. 

Отношения 
Выпускник получит возможность научиться: 
- владеть понятием отношения как метапредметным; 
- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 
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прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, по-
добие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении за-
дач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  
использовать отношения для построения и исследования математиче-

ских моделей объектов реальной жизни. 
Измерения и вычисления 
Выпускник получит возможность научиться: 
- cвободно оперировать понятиями: длина, площадь, объём, величина 

угла как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность 
при решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использо-
вать формулы для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно опе-
рировать широким набором формул на вычисление при решении сложных 
задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 
треугольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением 
тригонометрии; 

- самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достовер-
ность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- свободно оперировать формулами при решении задач в других учеб-

ных предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной 
жизни. 

Геометрические построения 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать понятием набора элементов, определяющих геометри-

ческую фигуру; 
- владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построе-

ние. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- выполнять построения на местности; 
- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 
Преобразования 
Выпускник получит возможность научиться: 
- оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 
- оперировать понятием движения и преобразования подобия для 

обоснований, свободно владеть приемами построения фигур с помощью 
движений и преобразования подобия, а также комбинациями движений, 
движений и преобразований; 

- использовать свойства движений и преобразований для проведения 
обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 
предметах; 
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- пользоваться свойствами движений и преобразований при решении 
задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений. 
Векторы и координаты на плоскости 
Выпускник получит возможность научиться: 
- свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, коорди-
наты на плоскости, координаты вектора; 

- владеть векторным и координатным методом на плоскости для ре-
шения задач на вычисление и доказательства; 

- выполнять с помощью векторов и координат доказательство извест-
ных ему геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о заме-
чательных точках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно 
составлять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
- использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам. 
История математики 
Выпускник получит возможность научиться: 
- понимать математику как строго организованную систему научных 

знаний, в частности владеть представлениями об аксиоматическом постро-
ении геометрии и первичными представлениями о неевклидовых геомет-
риях; 

- рассматривать математику в контексте истории развития цивилиза-
ции и истории развития науки, понимать роль математики в развитии Рос-
сии. 

Методы математики  
Выпускник получит возможность научиться: 
- владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 
- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходя-

щих для решения задач изученных методов или их комбинаций; 
- характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности 
в самостоятельном творчестве. 
 

1.2.5.14. Биология 
В соответствии с ФГОС ООО предметными результатами изучения 

предмета «Биология» являются: 
Выпускник научится пользоваться научными методами для распо-

знания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим 
фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организ-
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мов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собствен-
ным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 
ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 
результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразова-
тельное и познавательное значение; сведениями по истории становления 
биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рацио-
нальной организации труда и отдыха; выращивания и размножения куль-
турных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в ка-
бинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и элек-
тронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- осознанно использовать знания основных правил поведения в при-

роде и основ здорового образа жизни в быту; 
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
- ориентироваться в системе познавательных ценностей – восприни-

мать информацию биологического содержания в научно-популярной лите-
ратуре, 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 биологи-
ческих явлениях и процессах на основе нескольких источников информа-
ции, 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, харак-
терных 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; 
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- объяснять общность происхождения и эволюции систематических 
групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 
объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности ор-
ганизмов к среде обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло-
гические 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 функ-
циями клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты 
и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе; 
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 
организмов различных царств живой природы, включая умения формули-
ровать 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 рас-
тений, уходом за домашними животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-
шению 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 при-
роде; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-
ступках по отношению к живой природе;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растени-
ях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников инфор-
мации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников; 
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- работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности рас-
тений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятель-
ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 
вклад в деятельность группы. 

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
- выделять существенные признаки биологических объектов (живот-

ных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жиз-
недеятельности, характерных для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 
животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблю-
дения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 
привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопо-
ставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболе-
ваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, 
присущей человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло-
гические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изобра-
жения, 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 функ-

циями 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 че-
ловека; 

- 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, обморо-
жениях, травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 
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- 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 отно-
шению 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 орга-
низме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особен-
ности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма че-
ловека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окру-
жающих 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 био-
логического разнообразия для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на ос-
нове сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникно-
вения приспособленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло-
гические 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 функ-
циями органов и систем органов; 
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- 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 нера-

ционального 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, перево-
дить из одной формы в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-
шению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 
других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлени-
ях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объек-
там живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о совре-
менных 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 мо-
лекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 
охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учи-
тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.  

 
1.2.5.15. Химия 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 
изучения предмета «Химия» являются: 

Выпускник научится: 
- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измере-

ние, эксперимент; 
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- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выде-
ляя их существенные признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молеку-
ла», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 
«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему хи-
мии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 
состава, атомно-молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 
- называть химические элементы; 
- определять состав веществ по их формулам; 
- определять валентность атома элемента в соединениях; 
- определять тип химических реакций; 
- называть признаки и условия протекания химических реакций; 
- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 
- составлять формулы бинарных соединений; 
- составлять уравнения химических реакций; 
- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
- вычислять относительную молекулярную и молярную массы ве-

ществ; 
- вычислять массовую долю химического элемента по формуле соеди-

нения; 
- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 

объему, массе реагентов или продуктов реакции; 
- характеризовать физические и химические свойства простых ве-

ществ: кислорода и водорода; 
- получать, собирать кислород и водород; 
- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, во-

дород; 
- раскрывать смысл закона Авогадро; 
- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 
- характеризовать физические и химические свойства воды; 
- раскрывать смысл понятия «раствор»; 
- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворен-

ного вещества; 
- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
- характеризовать физические и химические свойства основных клас-

сов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
- определять принадлежность веществ к определенному классу соеди-

нений; 
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- составлять формулы неорганических соединений изученных клас-
сов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 
классов неорганических веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изме-
нению окраски индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических со-
единений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера хими-

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

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств эле-
ментов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 
основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особен-
ностей строения их атомов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодиче-
ской системы Д.И. Менделеева; 

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрица-
тельность»; 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разны-

ми видами химических связей; 
- раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электроли-

ты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», 
«степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

- определять степень окисления атома элемента в соединении; 
- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, ще-

лочей, солей; 
- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и ре-

акций ионного обмена; 
- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обме-

на; 
- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различ-

ных веществ; 
- определять окислитель и восстановитель; 
- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
- классифицировать химические реакции по различным признакам; 



 

101 
 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свой-
ствами неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 
свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый 
газ и аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свой-
ствами металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 
метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, сте-
ариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 
организм человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 
- определять возможность протекания реакций некоторых представи-

телей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основа-
ниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности всту-
пать в химические реакции, о характере и продуктах различных химиче-
ских реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, уста-
навливать причинно-следственные связи между данными характеристика-
ми вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращен-
ным ионным уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, вхо-
дящих в его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательно-
сти превращений неорганических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 
воздействия различных факторов на изменение скорости химической реак-
ции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполне-
нии проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 
способов получения и распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических про-
цессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросо-
вестной рекламе в средствах массовой информации; 
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- осознавать значение теоретических знаний по химии для практиче-
ской деятельности человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; 

- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Искусство 
Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает: 
осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 
развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучаю-

щихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопере-
живать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоот-
ношений человека с природой и выражать свое отношение художествен-
ными 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 цивилиза-
ции, их сохранению и приумножению. 

 
1.2.5.16. Изобразительное искусство 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 
изучения предмета «Изобразительное искусство» являются: 

Выпускник научится: 
- характеризовать особенности уникального народного искусства, се-

мантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, пти-
ца, солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе рус-
ских образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 
народном искусстве и в современной жизни;  

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
- определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 
- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 
- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 

элементов в цветовом решении; 
- пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принци-

пами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и деко-
ра (на доступном для данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, 
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Хохломы и т.д.) на основе ритмического повтора изобразительных или 
геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования 
фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в кон-
кретном материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художествен-
ных промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, свя-
занный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее де-
коративной росписью в традиции одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты 
на основе народных традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 
- различать национальные особенности русского орнамента и орна-

ментов других народов России; 
- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, кон-

структивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 
народных и современных промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных 
промыслов России; 

- называть пространственные и временные виды искусства и объяс-
нять, в чем состоит различие временных и пространственных видов искус-
ства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и 
ее значение для анализа развития искусства и понимания изменений виде-
ния мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и со-
держанием изображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различ-
ными художественными материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности худо-
жественных материалов; 

- изображению с помощью пятна и тональных отношений; 
- плоскостному силуэтному изображению обычных, простых предме-

тов (кухонная утварь); 
- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение 

простых геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 
- создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с 

натуры из геометрических тел; 
- строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 
- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 
глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 
напряжение в композиции натюрморта; 
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- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравю-
ры наклейками на картоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и пережива-
ния; 

- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобрази-
тельном искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 
- изображать перспективные сокращения в зарисовках наблюдаемого; 
- изображать уходящее вдаль пространство, применяя правила линей-

ной и воздушной перспективы; 
- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветово-

го состояния и настроения в природе; 
- создавать пейзажные зарисовки; 
- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздуш-

ная перспектива; 
- пользоваться правилами работы на пленэре; 
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и пред-

ставлений о красоте;  
- осознавать, что колорит является средством эмоциональной вырази-

тельности живописного произведения; 
- выполнению композиции, наблюдательной перспективы и ритмиче-

ской организации плоскости изображения; 
- различать основные средства художественной выразительности в 

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

- определять композицию как целостный и образный строй произве-
дения, роль формата, выразительное значение размера произведения, соот-
ношение целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафориче-
ском смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графически-
ми материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 
использовать коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтиче-
ский пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 
- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными мате-

риалами; 
- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 

пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с 
натуры, по представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навы-
ками плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 
- использовать образные возможности освещения в портрете; 
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- пользоваться правилами схематического построения головы челове-
ка в рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 
портретистов и определять их произведения; 

- передавать в плоскостном изображении простые движения фигуры 
человека; 

- понимать особенности восприятия скульптурного образа; 
- работе с пластилином или глиной; 
- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 
истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и за-
рисовками фигуры человека, используя разнообразные графические мате-
риалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 
целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника 
над жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 
станковой живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы 
над эскизом; 

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

- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематиче-
ской картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выра-
жение значительных событий в истории общества, как воплощение его ми-
ровоззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 
называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

- характеризовать значение тематической картины XIX века в разви-
тии русской культуры; 

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в 
создании образа народа, в становлении национального самосознания и об-
раза национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения 
«Мир искусства» и их наиболее известные произведения; 

- разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исто-
рический сюжет; 

- созданию художественного проекта; 
- созданию композиции на основе библейских сюжетов; 
- ориентироваться в великих, вечных темах в искусстве на основе сю-

жетов из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в 
культуре; 



 

106 
 

- называть имена великих европейских и русских художников, тво-
ривших на библейские темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и 
русских художников на библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни обще-
ства; 

- рассуждать об особенностях художественного образа советского 
народа в годы Великой Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памят-
ники и ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

- лепке памятника, посвященного значимому историческому событию 
или историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведе-
ний изобразительного искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 
- характеризовать временные и пространственные искусства; 
- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
- ориентироваться в творчестве известных иллюстраторов книг. И.Я. 

Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 
- художественному иллюстрированию и навыкам работы с графиче-

скими материалами; 
-собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер 

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

- ориентироваться в анималистическом жанре изобразительного ис-
кусства и творчестве художников-анималистов; 

- создавать стилизованные образы животных; 
- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и ис-

тории архитектуры и дизайна; 
- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искус-

ства; 
- понимать сочетание различных объемов в здании; 
- понимать единство художественного и функционального в вещи, 

форму и материал; 
- иметь общее представление и рассказывать об особенностях архи-

тектурно-художественных стилей разных эпох; 
- понимать тенденции и перспективы развития современной архитек-

туры; 
- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 
- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 

пространстве городской среды; 
- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 
- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точ-

ка - вертикаль, круг - цилиндр, шар и т.д.; 
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- применять в создаваемых пространственных композициях доми-
нантный объект и вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в ди-
зайне и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоско-
сти и в пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 
дизайн-проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объ-
ектов архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет распо-
ложение цвета в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-
парковой архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 
- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры 

XVIII-XIX веков; 
- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
- понимать основы краткой истории костюма; 
- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды; 
- применять навыки сочинения объемно-пространственной компози-

ции в формировании букета по принципам икэбаны; 
- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 

природными материалами в процессе макетирования архитектурно-
ландшафтных объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 
композиционный замысел; 

- использовать графические навыки и технологии выполнения колла-
жа в процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов 
одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 
София Киевская. Фрески. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Москов-
ского Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности 
соборов Московского Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 
Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, ду-
ховной и художественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломен-

ском и храма Покрова-на-Рву; 
- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 

Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 
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- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), созда-
вая разнообразные творческие композиции в материалах по различным те-
мам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 
Руси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графи-
ческими материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, моза-
ика, роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный 
язык при моделировании архитектурного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 
Древней Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской куль-
туры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 
изобразительного искусства и архитектуры XVIII-XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобра-
зительном искусстве и архитектуре XVIII-XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной 
живописи XVIII века; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные кон-

струкции) в материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- активно использовать язык изобразительного искусства и различные 

художественные материалы для освоения содержания различных учебных 
предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументиро-
вать свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 
обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных 
темах искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 
изучения изобразительного искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 
- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, 

плакаты, афиши и др.); 
- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (гра-

фическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 
- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII-

XIX веков; 
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- называть и характеризовать произведения изобразительного искус-
ства и архитектуры русских художников XVIII-XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII 
века и определять скульптурные памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества передвиж-
ников» и определять их произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX 
века и определять произведения пейзажной живописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведе-
ния исторической живописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразитель-
ные метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведени-
ям искусства; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть па-
мятники архитектуры модерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в 
архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать компози-
ционные макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 
половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные кон-
струкции) в материале; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и 
XX веков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 
русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собствен-
ной художественно-творческой деятельности, создавать выразительные 
образы; 

- применять творческий опыт разработки художественного проекта – 
создания композиции на определенную тему; 

- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искус-
стве XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

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

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графи-
ческими материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, моза-
ика, роспись, монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектур-
ного пространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
- получать представления об особенностях художественных коллек-

ций крупнейших музеев мира; 
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- использовать навыки коллективной работы над объемно-
пространственной композицией; 

- понимать основы сценографии как вида художественного творче-
ства; 

- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского пере-
воплощения; 

- называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. 
Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

- различать особенности художественной фотографии; 
- различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 
- понимать изобразительную природу экранных искусств; 
- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественно-

го образа; 
- различать понятия: игровой и документальный фильм; 
- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзен-

штейн. А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 
- понимать основы искусства телевидения; 
- понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 
- применять полученные знания о типах оформления сцены при со-

здании школьного спектакля; 
- применять в практике любительского спектакля художественно-

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

- добиваться в практической работе большей выразительности костю-
ма и его стилевого единства со сценографией спектакля; 

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 
осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художе-
ственно-выразительных средств фотографии; 

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания 
и навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправле-
нии отдельных недочетов и случайностей; 

- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 
- применять полученные ранее знания по композиции и построению 

кадра; 
- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техни-

ки съемки и компьютерного монтажа; 
- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстово-

го и изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютер-
ной анимации; 



 

111 
 

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-
операторского искусства фильмы мастеров кино; 

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

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

1.2.5.17. Музыка 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 
изучения предмета «Музыка» являются: 

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, драматиче-

ских, героических, романтических, эпических); 
- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произве-

дений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 
- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведе-

ний разных жанров; 
- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития об-

разов музыкальных произведений; 
- различать многообразие музыкальных образов и способов их разви-

тия; 
- производить интонационно-образный анализ музыкального произве-

дения; 
- понимать основной принцип построения и развития музыки; 
- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музы-

кальных 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, ли-
рические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произве-
дениях композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 
народного музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры класси-
ческой и современной музыки, особенности их музыкального языка и му-
зыкальной драматургии; 
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- определять основные признаки исторических эпох, стилевых 
направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской класси-
ческой музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых 
направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших рус-
ских и зарубежных композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произве-
дений на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, барка-
рола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, 
кантата, концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, ва-
риации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 
- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духо-

вых, 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 со-
временных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкаль-

ные произведения; 
- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 

современности; 
- анализировать единство жизненного содержания и художественной 

формы в различных музыкальных образах; 
- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведе-

ний; 
- выявлять особенности интерпретации одной и той же художествен-

ной 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 об-

работках; 
- 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; 
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- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами ис-
кусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 
искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 
произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и ли-
тературы 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 жен-

ские (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 музыкаль-

ным сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
- творчески интерпретировать содержание музыкального произведе-

ния в пении; 
- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, исполь-

зуя 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 защитни-

ков Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 
- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отече-

ственных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 
коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные техно-
логии для записи и воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на заняти-
ях, при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
тельности и повседневной жизни (в том числе в творческой и сцениче-
ской). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты 
и признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран ми-
ра; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на приме-
ре мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской му-
зыкальной 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 произве-
дениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания раз-
личных учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего 
мира, математики и др.). 

Технология 
Изучение предметной области «Технология» обеспечивает: 
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. 

1.2.5.19. Физическая культура 
В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-

зовательного стандарта основного общего образования к результатам 
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизне-
деятельности»планируемыми результатами освоения предмета «Физиче-
ская культура» являются: 

Выпускник научится: 
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- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выде-
лять исторические этапы ее развития, характеризовать основные направле-
ния и формы ее организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 
раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим раз-
витием и физической подготовленностью, формированием качеств лично-
сти и профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, при-
менять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 
своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двига-
тельных действий и физических упражнений, развития физических ка-
честв; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 
рационально планировать режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подго-
товки мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависи-
мости от времени года и погодных условий; 

- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах 
и ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 
использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортив-
ные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, 
укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических конди-
ций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 
тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуаль-
ную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 
собственного организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 
направленности, планировать их последовательность и дозировку в про-
цессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физи-
ческих качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным дей-
ствиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 
своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физиче-
ских качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать 
особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физиче-
ской подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 
перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 
трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздей-
ствующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, вы-
носливости, гибкости и координации движений); 
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- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 
упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 
числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в 
длину и высоту); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 
- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
- выполнять передвижения на лыжах различными способами, демон-

стрировать технику последовательного чередования их в процессе про-
хождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуально-
го  развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера 

де Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объ-
яснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спор-
тивного движения, великих спортсменов, принесших славу российскому 
спорту; 

- определять признаки положительного влияния занятий физической 
подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развити-
ем физических качеств и основных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 
оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 
упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 
динамики индивидуального физического развития и физической подготов-
ленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием оздоро-
вительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 
обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием бан-
ных процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
- выполнять технико-тактические действия национальных видов спор-

та; 
- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного обра-
зовательного стандарта основного общего образования к результатам 
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизне-
деятельности» планируемыми результатами освоения предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» являются: 

Выпускник научится: 
- классифицировать и характеризовать условия экологической без-

опасности; 
- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вред-

ных веществ в атмосфере, воде и почве; 
- использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 
окружающей среды и продуктов питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окру-
жающей среды и продуктов питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 
- безопасно использовать средства бытовой химии; 
- безопасно использовать средства коммуникации; 
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации кримино-

генного характера; 
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мо-

шенничества; 
- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожа-

ре; 
- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипеди-

ста; 
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- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 
транспортного средства; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-
ных ситуаций на воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-

ных ситуаций в туристических походах; 
- готовиться к туристическим походам; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 
- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
- добывать и очищать воду в автономных условиях; 
- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обу-

страивать) временное жилище в автономных условиях; 
- сигналы бедствия и отвечать на них; 
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 
- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычай-

ных ситуаций природного характера; 
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций природного характера; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 
- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных си-

туациях техногенного характера; 
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера; 
- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 
- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 
- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстре-

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

- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 
экстремизма, наркотизма; 

- оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении не-
известного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 
устройства; 
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- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похи-
щении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 
мероприятий по освобождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законода-
тельных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних 
за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 
большого скопления людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 
местах большого скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 
массового скопления людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуа-
ции; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составля-
ющие и значение для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разру-
шающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и 
укреплению своего здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 
укреплению здоровья; 

- планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоро-

вья; 
- безопасно использовать ресурсы интернета; 
- анализировать состояние своего здоровья; 
- определять состояния оказания неотложной помощи; 
- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
- классифицировать средства оказания первой помощи; 
- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотече-

нии; 
- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
- оказывать первую помощь при ушибах; 
- оказывать первую помощь при растяжениях; 
- оказывать первую помощь при вывихах; 
- оказывать первую помощь при переломах; 
- оказывать первую помощь при ожогах; 
- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохла-

ждении; 
- оказывать первую помощь при отравлениях; 
- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипе-
диста;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опас-
ных ситуаций в туристических поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам;  
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций кримино-

генного характера;  
- применять права покупателя;  
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  
- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористиче-

скую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 
- анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние 

своего здоровья;  
- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влия-

ние на здоровье человека;  
- классифицировать и характеризовать основные положения законода-

тельных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищаю-
щих права ребенка;  

- основам самоконтроля, самооценки, принятию решений и осуществ-
лению осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой по-
мощи;  

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
- оказывать первую помощь при коме;  
- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
- использовать для решения коммуникативных задач в области без-

опасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 
Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельно-
сти, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и про-
водить несложные эксперименты для доказательства предположений обес-
печения личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 
области безопасности жизнедеятельности. 
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1.2.5.21.Курсы внеурочной деятельности. 
При организации внеурочной деятельности учитывались внутренние мате-
риальнотехнические, кадровые, финансовые ресурсы 00. 
Планируемые результаты: 
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 
знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым него носителем 
положительного социального знания. 
Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания 
и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного от-
ношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уров-
ня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между 
собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде 
ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных со-
циальныхзнаний, начинает их ценить. 
Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоя-
тельного общественного действия. Только в самостоятельном обществен-
ном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной 
среды школы, для других, зачастую незнакомых ему людей, юный человек 
действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным 
человеком. Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельно-
сти увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социали-
зации детей. У учеников могут быть сформированы следующие компе-
тентности: коммуникативная, эстетическая, социальная, гражданская и со-
циальная. 
Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся в 
МОАУ ДСОШ осуществляется на основе диагностики интересов и по-
требностей детей, возможностей ресурсного и кадрового обеспечения 
школы. Организация внеурочной деятельности осуществляется в пределах 
рабочего времени учителей предметников, классных руководителей, педа-
гога - психолога в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 
Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей (за-
конных представителей). 

 
1.2.5.21.Курсы внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности учитывались внутренние мате-
риально -технические, кадровые, финансовые ресурсы ОО. 
Планируемые результаты: 
Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных 
знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своим учителем, как значимым него носителем 
положительного социального знания. 
Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания 
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и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного от-
ношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уров-
ня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между 
собой на уровне класса, школы. Именно в такой близкой социальной среде 
ребенок получает первое практическое подтверждение приобретенных со-
циальныхзнаний, начинает их ценить. 
Третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоя-
тельного общественного действия. Только в самостоятельном обществен-
ном действии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной 
среды школы, для других, зачастуюнезнакомых ему людей, юный человек 
действительно становится социальным деятелем, гражданином, свободным 
человеком. Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельно-
сти увеличивает вероятность появления эффектов воспитания и социали-
зации детей. У учеников могут быть сформированы следующие компе-
тентности: коммуникативная, эстетическая, социальная,гражданская и со-
циальная. 
Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся в 
МОАУ ДСОШ осуществляется на основе диагностики интересов и по-
требностей детей, возможностей ресурсного и кадрового обеспечения 
школы. Организация внеурочной деятельности осуществляется в пределах 
рабочего времени учителей предметников, классных руководителей, педа-
гога - психолога в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 
Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей (за-
конных представителей). 

2.2.5.22.  Коррекционно-развивающие курсы 
Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность для формирования 
Личностные 
(сформирова-
ностьвнутрен- 
ней позиции 
обучающего-
ся, адекват-
ной мотива-
ции учебной 
деятельности, 
включая 
учебные и по-
знавательные 
мотивы, ори-
ентация на 
моральные 
нормы и их 
выполнение, 
способность к 
моральной 
децентрации) 

• внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к школе, ориен-
тация на содержательные моменты школь-
ной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 
• широкая мотивационная основа учебной 
деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 
• ориентация на понимание причин успеха в 
учебной деятельности, в том числе на само-
анализ и самоконтроль результата, на ана-
лиз соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предло-
жений и оценок учителей, товарищей, роди-
телей и других людей; 
• способность к самооценке на основе кри-
териев успешности учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности лично-

• внутренней позиции обучающе-
гося на уровне положительного 
отношения к образовательному 
учреждению, понимания необхо-
димости учения, выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов и пред-
почтении социального способа 
оценки знаний; 
• выраженной устойчивой учеб-
но-познавательной мотивации 
учения; 
• устойчивого учебно-
познавательного интереса к но-
вым общим способам решения 
задач; 
• адекватного понимания причин 
успешности / неуспешности 
учебной деятельности; 
• положительной адекватной 
дифференцированной самооцен-
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сти в форме осознания «Я» как гражданина 
России, чувства сопричастности и гордости 
за свою Родину, народ и историю, осозна-
ние ответственности человека за общее бла-
гополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 
• ориентация в нравственном содержании и 
смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 
• знание основных моральных норм и ори-
ентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, раз-
витие морального сознания как переходного 
от доконвенционального к конвенциональ-
ному уровню; 
• эмпатия как понимание чувств других лю-
дей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: принятие 
ценности природного мира, готовность сле-
довать в своей деятельности нормам приро-
доохранного, нерасточительного, здоро-
вьесберегающего поведения. 

ки на основе критерия успешно-
сти реализации социальной роли 
«хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации 
основ гражданской идентично-
сти в поступках и деятельно-
сти; 
• морального сознания на конвен-
циональном уровне, 
способности к решению мораль-
ных дилемм на основе учёта по-
зиций партнёров в общении, ори-
ентации на их мотивы и чув-
ства, устойчивое следование в 
поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ 
жизни и реализации её в реаль-
ном поведении и поступках; 
• эмпатии как осознанного пони-
мания чувств других людей и со-
переживания им, выражающих-
ся в поступках, направленных на 
помощь и обеспечение благопо-
лучия. 

 
Планируемые метапредметные результаты 

Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит возмож-
ность научиться 

Регулятивные 
(овладеют всеми ти-
пами учебных дей-
ствий, 
направленных на ор-
ганизацию своей ра-
боты в образователь-
ном учреждении и вне 
его, включая способ-
ность принимать и 
сохранять учебную 
цель и задачу, плани-
ровать её реализацию 
(в том числе во внут-
реннем плане), кон-
тролировать и оцени-
вать свои действия, 
вносить соответству-
ющие коррективы в 
их выполнение) 

• принимать и сохранять учебную за-
дачу; 
• учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учите-
лем; 
• планировать свои действия в соот-
ветст-вии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе 
во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в 
планировании и контроле способа ре-
шения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату (в случае ра-
боты в интерактивной среде пользо-
ваться реакцией среды решения зада-
чи); 
• оценивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной ретро-
спективной оценки соответствия ре-
зультатов требованиям данной задачи 
и задачной области; 

• в сотрудничестве с учите-
лем ставить новые учебные 
задачи; 
• преобразовывать практи-
чес-кую задачу в познаватель-
ную; 
• проявлять познавательную 
инициативу в учебном со-
трудничестве; 
• самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориен-
ти-ры действия в новом учеб-
ном материале; 
• осуществлять констати-
рую-щий и предвосхищающий 
контроль по результату и по 
способу действия, актуаль-
ный контроль на уровне про-
изволь-ного внимания; 
• самостоятельно адекватно 
оценивать правиль-
ность                                 вы-
полнения действия и вносить 
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• адекватно воспринимать предложе-
ния и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 
• различать способ и результат дей-
ствия; 
• вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на ос-
нове его оценки и учёта характера сде-
ланных ошибок, использовать пред-
ложения и оценки для создания ново-
го, более совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) в 
цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звуча-
щей речи на русском, родном и ино-
странном языках; 
• выполнять учебные действия в мате-
риализованной, гипермедийной, гром-
коречевой и умственной форме. 

необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его ре-
ализации, так и в конце дей-
ствия. 

Познавательные 
(научатся восприни-
мать и анализировать 
сообщения и важней-
шие их компоненты –
тексты, использовать 
знаково-
символические сред-
ства, в том числе 
овладевать действием 
моделирования, а 
также широким спек-
тром логических дей-
ствий и операций, 
включая общие приё-
мы решения задач) 

• осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной ли-
тературы, энциклопедий, справочни-
ков (включая электронные, цифровые), 
в открытом информационном про-
странстве, в том числе контролируе-
мом пространст-ве Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) вы-
борочной информации об окружаю-
щем мире и о себе самом, в том числе 
с помощью инструментов ИКТ; 
• использовать знаково-символические 
средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая кон-
цептуальные) для решения задач; 
• строить сообщения в устной и пись-
менной форме; 
• ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач; 
• основам смыслового восприятия ху-
дожественных и познавательных тек-
стов, выделять существенную инфор-
мацию из сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с вы-
делением существенных и несуще-
ственных признаков; 
• осуществлять синтез как составление 
целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным критери-
ям; 

• осуществлять расширенный 
поиск информации с использо-
ва-нием ресурсов библиотек и 
сети Интернет; 
• записывать, фиксировать 
информацию об окружающем 
мире с помощью инструмен-
тов ИКТ; 
• создавать и преобразовы-
вать модели и схемы для ре-
шения задач; 
• осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной 
и письменной форме; 
• осуществлять выбор наибо-
лее эффективных способов 
решения задач в зависимости 
от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая 
и восполняя недостающие 
компоненты; 
• осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая ос-
нования и критерии для ука-
занных логических операций; 
• строить логическое рас-
суждение, включающее уста-
новление причинно-
следственных связей; 
• произвольно и осознанно вла-
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• устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом круге 
явлений; 
• строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генера-
лизацию и выведение общности для 
целого ряда или класса единичных 
объектов на основе выделения сущ-
ностной связи; 
• осуществлять подведение под поня-
тие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и 
их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов реше-
ния задач. 

деть общими приёмами реше-
ния задач. 

Коммуникативные 
(приобретут умения 
учитывать позицию 
собеседника (партнё-
ра), организовывать и 
осуществлять сотруд-
ничество и коопера-
цию с учителем и 
сверстниками, адек-
ватно воспринимать и 
передавать информа-
цию, отображать 
предметное содержа-
ние и условия дея-
тельности в сообще-
ниях, важнейшими 
компонентами кото-
рых являются тексты 

• адекватно использовать коммуника-
тив-ные, прежде всего речевые, сред-
ства для решения различных комму-
никативных задач, строить монологи-
ческое высказывание (в том числе со-
провождая его аудиовизуальной под-
держкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя, в 
том числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения; 
• допускать возможность существова-
ния у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его соб-
ственной, и ориентироваться на пози-
цию партнёра в общении и взаимодей-
ствии; 
• учитывать разные мнения и стре-
миться к координации различных по-
зиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение 
и позицию; 
• договариваться и приходить к обще-
му решению в совместной деятельно-
сти, в том числе в ситуации столкно-
вения интересов; 
• строить понятные для партнёра вы-
сказывания, учитывающие, что парт-
нёр знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции 
своего действия; 
• адекватно использовать речевые 
средства для решения различных ком-

• учитывать и координиро-
вать в сотрудничестве пози-
ции других людей, отличные 
от собственной; 
• учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 
• понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы; 
• аргументировать свою по-
зицию и координировать её с 
позициями партнёров в со-
трудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности; 
• продуктивно содействовать 
разрешению конфликтов на 
основе учёта интересов и по-
зиций всех участников; 
• с учётом целей коммуника-
ции достаточно точно, по-
следовательно и полно пере-
давать партнёру необходи-
мую информацию как ориен-
тир для построения дей-
ствия; 
• задавать вопросы, необхо-
димые для организации соб-
ственной деятельности и со-
трудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в со-
трудничестве необходимую 
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муникативных задач, строить моноло-
гическое высказывание, владеть диа-
логической формой речи. 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать 
речь для планирования и регу-
ляции своей деятельности; 
• адекватно использовать ре-
чевые средства для эффек-
тивного решения разнообраз-
ных коммуникативных задач. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов осво-

ения обучающимися с ЗПР АООП ООО  
Система оценки представлена в «Положении о формах, периодично-

сти и порядкетекущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся МОАУ ДСОШ №2 

1.3.1. Общие положения 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования определяется по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся включает: 
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие ди-
намику ихиндивидуальных образовательных достижений в соответствии с 
планируемыми результатами освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования; 
- результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, харак-
теризующиеуровень достижения предметных и метапредметных результа-
тов освоения основнойобразовательной программы основного общего об-
разования.  К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 
подлежащим итоговойоценке, относятся ценностные ориентации обучаю-
щегося и индивидуальные личностныехарактеристики. Обобщённая оцен-
ка этих и других личностных результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ должна осуществ-
ляться в ходе различных мониторинговых исследований. 
Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 
оценки) являетсячастью системы оценки и управления качеством образо-
вания в школе и служит основойПоложения «О формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной аттестации 
обучающихся». 

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

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных 
этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а 
также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной органи-
зации, мониторинговых исследований муниципального регионального и 
федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 
аттестационных процедур; 
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- оценка результатов деятельности образовательной организации как 
основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и крите-
риальной базой выступают требования ФГОС основного общего образова-
ния, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обу-
чающимися основной образовательной программы образовательной орга-
низации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает:стартовую диагностику,текущую и 

тематическую оценку,портфолио,внутришкольный мониторинг образова-
тельных достижений,промежуточную и итоговую аттестацию обучающих-
ся. 

К внешним процедурам относятся:государственная итоговая атте-
стация,независимая оценка качества образования имониторинговые иссле-
дования муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы строится на си-
стемно-деятельностном, уровневом и комплексном подходах к оценке об-
разовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных до-
стижений проявляется в оценке способности обучающихся к решению 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 
содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают плани-
руемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации ин-
дивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению 
к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценкиобеспечивается структурой 
планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Вы-
пускник научится», выносится на итоговую оценку.Процедуры внутриш-
кольного мониторинга строятся на планируемых результатах, представ-
ленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-
ность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатовре-
ализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающими-
ся планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже ба-
зового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обуча-
ющихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатывае-
мые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым 
уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения по-
следующего материала. 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реали-
зуется путём 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, мета-
предметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, теку-
щей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики ин-
дивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 
и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обуча-
ющихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации получен-
ных результатов в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно до-
полняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 
проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 
 
 
 
 
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и пред-

метных результатов 
Особенности оценки личностных результатов 
Основным объектом оценки личностных результатовв основной 

школе служит сформированность личностных УУД, включаемых в следу-
ющие 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 межлич-
ностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной дея-
тельности образовательного учреждения и образовательныхсистем разного 
уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 
К их проведению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 
данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компе-
тентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 
детском и подростковом возрасте. 
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для при-
нятия различных управленческих решений. 
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      В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 
1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном 
учреждении; 
2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и бли-
жайшего социального окружения, общественно-полезной деятельности; 
3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 
4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образова-
тельной траектории, в том числе выбор направления профильного образо-
вания, проектированиеиндивидуального учебного плана на старшей ступе-
ни общего образования; 
5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых сред-
ствами различных предметов в рамках системы общего образования. 
Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 
системы внутреннего мониторинга образовательных достижений обучаю-
щихся, однако любое их использование (в том числе в целях аккредитации 
образовательного учреждения) возможно только в соответствии с Феде-
ральным законом 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 исключи-
тельно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы, которые представлены в междисциплинарной программе фор-
мирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 
универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 
учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех 
учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результа-
тов являются: 

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

- способность работать с информацией; 
- способность к сотрудничеству и коммуникации; 
- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться 
в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки до-
стижения метапредметных результатов является защита итогового инди-
видуального проекта.Дополнительным источником данных о достижении 
отдельных метапредметныхрезультатов могут служить результаты выпол-
нения проверочных работ (как правило,тематических) по всем предметам. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оцене-
но достижениетаких коммуникативных и регулятивных действий, которые 
трудно или нецелесообразнопроверять в ходе стандартизированной итого-
вой проверочной работы, например уровеньсформированности навыков 
сотрудничества или самоорганизации. 
Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках 
системы промежуточной аттестации. 
Для оценки динамики формирования и уровня сформированности ме-
тапредметныхрезультатов в системе внутришкольного мониторинга об-
разовательных достижений всевышеперечисленные данные (способность к 
сотрудничеству и коммуникации, решениюпроблем и др.) наиболее целе-
сообразно фиксировать и анализировать в соответствии с 
разработанными образовательным учреждением: 
а) программой формирования планируемых результатов освоения междис-
циплинарныхпрограмм; 
б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 
образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеуроч-
ной деятельности; 
в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государ-
ственную(итоговую) аттестацию обучающихся; 
г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 
рамкахтекущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 
(внутришкольногомониторинга образовательных достижений), итоговой 
аттестации по предметам, невыносимымна государственную итоговую ат-
тестацию. 
При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мо-
ниторингаобразовательных достижений являются материалы: 
- стартовой диагностики; 
-текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
-промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной осно-
ве, направленныхна оценку сформированности познавательных, регуля-
тивных и коммуникативных 
действий при решении учебно-познавательных и учебнопрактических за-
дач, основанныхна работе с текстом; 
-текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-
познавательныхзаданий на оценку способности и готовности учащихся к 
освоению систематическихзнаний, их самостоятельному пополнению, пе-
реносу и интеграции; способности ксотрудничеству и коммуникации, к 
решению личностно и социально значимых проблеми воплощению реше-
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ний в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 
целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуля-
ции и рефлексии; 
-защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 
выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 
предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятель-
ном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или ви-
дов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесооб-
разную 
и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструктор-
скую, социальную, художественно-творческую, иную). 
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 
обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетвори-
тельной оценки по любому учебному предмету. 
В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учрежде-
нием для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 
подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требова-
ния по следующим рубрикам: 
-организация проектной деятельности; 
-содержание и направленность проекта; 
-защита проекта; 
-критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности должны включать 
положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и 
руководителя проекта, темапроекта должна быть утверждена (уровень 
утверждения определяет образовательноеучреждение; план реализации 
проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем 
проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требова-
ния к организации проектной деятельности. 
В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обя-
зательнымявляется указание на то, что результат проектной деятельности 
должен иметь практическуюнаправленность. В этом разделе описываются 
также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав ма-
териалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 
его защиты. 
Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может 
быть любая из следующих работ: 
а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 
материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и 
др.); 
б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 
изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
пр заического или стихотворного произведения, инсценировки, художе-
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ственной декламации, исполнения музыкального произведения, компью-
терной аним ции и др.; 
в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 
как тексты, так и мультимедийные продукты.В состав материалов, которые 
должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обя-
зательном порядке включаются: 
1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представлен-
ный в одной из описанных выше форм; 
2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 
(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 
проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 
описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 
использованных источников. Для конструкторских проектов в 
пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей ко 
структорских решений, для социальных проектов — описание эффек-
тов/эффекта от реализации проекта; 
3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику ра-
боты 
учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 
самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 
выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 
выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 
быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуал 
ность и практическая значимость полученных результатов. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 
норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае за-
имствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источ-
ник проект к защите не допускается. 
В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осу-
ществляется в процессе специально организованной деятельности комис-
сии образовательного учреждения или 
на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 
имеется возможность публично представить результаты работы над проек-
тами и продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельны-
ми элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссиейпредставленного продукта с краткой пояснительной запиской, 
презентации обучающегося и отзыва руководителя. 
Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и 
задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивиду-
альный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 
проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные спо-
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собы 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, твор-
ческого решения и т. и. Данный критерий в целом включает оценку сфор-
мированности познавательных учебных действий. 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, прояв-
ляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 
в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имею-
щиеся знания и способы действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в уме-
нии 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельно-
стью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения 
целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуаци-
ях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 
умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 
результаты, аргументировано ответить на вопросы.Результаты выполнен-
ного проекта могут быть описаны на основе 
интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхо-
да. 
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 выде-
ленных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в хо-
де выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты то-
го, что обучающийся 
способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руково-
дителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности. 
Содержательное описание критериев 
 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый  Повышенный 

Самостоятел 
ьное 
приобретение 
знаний и реше-
ние 
проблем 

Работа в целом свидетель-
ствует о способности само-
стоятельно с опорой на по-
мощь руководителя 
ставить проблему и находить 
пути её решения; продемон-
стрирована 
способность приобретать но-
вые знания и/или осваивать 

Работа в целом свидетельствует 
оспособности самостоятельноста-
вить проблему и находить путиеё 
решения; продемонстрированосво-
бодное владение логическими 
операциями, навыками 
критического мышления, умение 
самостоятельно мыслить; проде-
монстрирована способность 
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новые способы действий, до-
стигать более глубокого по-
нимания изученного пробле-
мы 

на этой основе приобретать новые-
знания и/или осваивать новые спо-
собы действий, достигать болеет-
глубокого понимания 

Знание предмета Продемонстрировано пони-
мание содержания выполнен-
ной работы. Вработе и в отве-
тах на вопросы посодержа-
нию работы отсутствуют гру-
бые ошибки 

Продемонстрировано свободное 
владение предметом проектной де-
ятельности. Ошибки отсутствуют 

Регулятивные 
действия 

Продемонстрированы навыки 
определения темы и планиро-
вания работы. 
Работа доведена до конца и 
представлена комиссии; неко-
торые этапы выполнялись под 
контролем и при поддержке 
руководителя. 
При этом проявляются от-
дельные элементы самооцен-
ки и самоконтроля обучаю-
щегося. 

Работа тщательно спланирована и 
последовательно реализована, 
своевременно пройдены все необ-
ходимые этапы обсуждения и 
представления. 
Контроль и коррекция осуществля-
лись самостоятельно 

Коммуникация Продемонстрированы навыки 
оформления проектной рабо-
ты и пояснительной записки, 
а также 
подготовки простой презен-
тации. Автор отвечает на во-
просы 

Тема ясно определена и пояснена. 
Текст/сообщение хорошо 
структурированы. Все мысли 
выражены ясно, логично, 
последовательно, аргументирова-
но. 
Работа/сообщение вызывает 
интерес. Автор свободно отвечает 
на вопросы 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, при-
нимается 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 про-
блем, 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, прини-
мается при условии, что: 
1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых кри-
териев;  

2)продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завер-
шённый продукт, отвечающий исходному замыслу, список использован-
ных источников, положительный отзыв руководителя, презентация проек-
та;  
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3) даны ответы на вопросы. 
В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое за-
ключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 
поступлении в профильные классы. 
Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 
описанию его результатов позволяют в целом оценить способность уча-
щихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, 
наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, от-
ветственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная де-
ятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В доку-
мент государственного образца об уровне образования — аттестат об ос-
новном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку. 
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 
как 
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразова-
тельного учреждения на избранное им направление профильного образо-
вания. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся каждым учителем в 
ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, 
а также администрацией образовательного учреждения в ходе внутриш-
кольного, регионального мониторинга. Текущее и промежуточное оцени-
вание предметных результатов по отдельным предметам осуществляется в 
соответствии с Положением «О проведении промежуточной аттестации 
обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в 
МОАУ ДСОШ №2. 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образова-
тельной программы, сопровождается стартовым, текущим контролем успе-
ваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

  
1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готов-

ности к обучению на данном уровне образования. Проводится админи-
страцией школы в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчё-
та) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: структу-
ра мотивации, сформированность учебной деятельности, владение универ-
сальными и специфическими для основных учебных предметов познава-
тельными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 
знако-символическими средствами, логическими операциями. 
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Стартовая диагностика также проводится учителями с целью оценки 
готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стар-
товой диагностики являются основанием для корректировки рабочих про-
грамм и индивидуализации учебного процесса. 

 
Текущий контроль 
Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в хо-
де осуществления образовательной деятельности в соответствии с образо-
вательной программой. Проведение текущего контроля успеваемости 
направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом для до-
стижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования (далее - ФГОС). 
В МОАУ ДСОШ №2  предусмотрены различные виды текущего контроля 
знаний обучающихся: 
- устный опрос - контроль, проводимый после изучения материала по од-
ному или нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов 
на вопросы и обсуждения ситуаций; 
-письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставлен-
ными вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением прак-
тических заданий по отдельным темам (разделам) курса; 
-комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или не-
скольким темам; 
-защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивиду-
альным илигрупповым домашним заданиям с целью проверки правильно-
сти их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично 
его представлять, прослеживать логическую связь между темами курса; 
-тесты - совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые, 
комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить 
учебные достижения обучающихся. В зависимости от особенностей пред-
мета проверки (оценки) предполагаемого способа 
выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы 
учебных предметов (в соответствии с УМК) могут предусматривать уст-
ные, письменные и практические контрольные работы. 
К устным контрольным работам относятся выступления с сообщениями 
поопределенной учителем или самостоятельно выбранной теме; вырази-
тельное чтение (в том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение 
самостоятельно сочиненных речей, решение математических и иных задач 
в уме; комментирование (анализ) ситуаций; 
разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного 
процесса; исполнение вокальных произведений; другие контрольные рабо-
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ты, выполняемые устно. К письменным контрольным работам относятся 
диктанты, изложение художественных и 
иных текстов, подготовка рецензий, конспектирование (реферирование) 
научных текстов; сочинение; решение математических и иных задач с за-
писью решения; создание и редактирование электронных документов; со-
здание графических схем; выполнение стандартизированных тестов; дру-
гие контрольные работы, результаты которых представляются в письмен-
ном виде. К практическим контрольным работам относятся проведение 
наблюдений; постановка лабораторных опытов (экспериментов); изготов-
ление макетов, моделей; проверка с использованием электронных систем 
тестирования, нормативов по физической культуре. Перечень контрольных 
работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия), 
определяется контрольно-оценочными материалами учебно методического 
комплекта по предмету. В интересах оперативного управления процессом 
обучения учителя, помимо контрольных работ, вправе проводить иные ра-
боты с целью выявления индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении 
отдельных обучающихся. Количество, сроки и порядок проведения прове-
рочных работ устанавливаются учителями самостоятельно. Отметки, вы-
ставленные обучающимся по результатам выполнения 
проверочных работ, в классный журнал заносятся по усмотрению учителя.  

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пяти-
балльной системе: 
-«2»-неудовлетворительно; 
-«3»-удовлетворительно; 
-«4»-хорошо; 
-«5»-отлично. 
В случае неудовлетворительных результатов текущего контроля успевае-
мости обучающегося педагог в соответствии с образовательной програм-
мой определяет возможные пути ликвидации неудовлетворительных ре-
зультатов: дополнительная работа с обучающимся, индивидуализация со-
держания образовательной деятельности обучающегося, иная 
корректировка образовательной деятельности в отношении обучающегся. 
Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 
Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебно-
му плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 
планом. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санатор-
ных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицен-
зию на право осуществления 
образовательной деятельности) осуществляется в этих организациях и по-
лученные результаты учитываются при выставлении четвертных отметок. 
Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 
пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетво-
рительной отметки. По учебным предметам, курсам, в части формируемой 
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участниками образовательных отношений, вводится безотметочное обуче-
ние. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 
обучающихся посредством заполнения дневника обучающегося, в том 
числе в электронной форме, и по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

 
Портфолио 
Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности обучающихся, направленности, широты или из-
бирательности их интересов, выраженности проявлений творческой ини-
циативы, а также уровнявысших достижений.  

В портфолио включаются работы учащегося (в том числе - фотогра-
фии, видеоматериалы и т.п.), наградные листы, дипломы, сертификаты 
участия. Отбор работ для портфолио ведётся самим обучающимся сов-
местно 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, представлен-
ные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 
индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего 
образования и могут отражаться в характеристике. 

 
Внутришкольный мониторинг 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результа-

тов; 
- оценки уровня достижения той части личностных результатов, кото-

рые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 
самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 
профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителей, осуществ-
ляемого на основе административных проверочных работ, анализа посе-
щенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учите-
лем обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга уста-
навливается решением педагогического совета школы.  

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 
рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его инди-
видуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня до-
стижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестацияпредставляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в 
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конце учебного года (апрель, май) по каждому изучаемому учебному 
предмету. Формы промежуточной аттестации представлены в разделе 3.2 
ООП ООО. 

Отметка учащихся за четверть выставляется на основе результатов те-
кущего контроля знаний.Для объективной аттестации обучающихся за 
четверть необходимо наличие не менее трех отметок.По итогам текущих 
отметок за четверть классные руководители доводят до сведенияродителей 
(законных представителей) сведения о её результатах путем выставления 
отметок вдневники обучающихся. В случае неудовлетворительных резуль-
татов аттестации-вписьменной форме (уведомление) под роспись родите-
лей (законных представителей)обучающихся. Годовая отметка успеваемо-
сти по учебному предмету определяетсясреднеарифметической суммы 
баллов по всем отметкам, выставленным обучающемуся по данному учеб-
ному предмету в учебных четвертях, на количество аттестаций (4 - в 5-9-
хклассах). 
Учащиеся 5-9-х классов, освоившие в полном объеме содержание образо-
вательнойпрограммы общего образования текущего учебного года (годо-
вые отметки по всем предметамучебного плана не ниже «удовлетвори-
тельно»), переводятся в следующий класс.Годовые отметки по всем пред-
метам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и явля-
ются в соответствии с решением Педагогическогосовета школыосновани-
ем для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государ-
ственнойитоговой аттестации (9 классы).Промежуточную аттестацию в 
МОАУ ДСОШ №2 могут проходить по заявлению родителей (законных 
представителей) обучающиеся, осваивающие основные образовательные-
программы в форме семейного образования или самообразования. Неудо-
влетворительные результаты промежуточной аттестации (годовое оцени-
вание) по одному или нескольким учебным предметам при отсутствии 
уважительной причины признаются академической задолженностью. Уча-
щиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным при-
чинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следу-
ющий класс условно. 
Уважительными причинами признаются: 
- болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской 
справкой медицинской организации; 
-трагические обстоятельства семейного характера; 
- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную (годовую) аттестацию по соответствующему учебному 
предмету не более двух раз в сроки и в форме, определяемые МОАУ 
ДСОШ №2 , в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включается время 
болезни обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации вто-



 

140 
 

рой раз в школе приказом директора создается комиссия. 
Школа, родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-
щихся обязаны создать условия учащимся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации. 
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (за-
конных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 
на обучение по адаптированным образовательным программам в соответ-
ствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии, либо 
на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в уста-
новленные сроки, выставляется итоговая отметка, в соответствии с реше-
нием Педагогического совета они переводятся в следующий класс. 

 
Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) 
является обязательной процедурой, завершающей освоение основной об-
разовательной программы основного общего образования. Порядок прове-
дения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достиже-
ний выпускников.  

ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку 
и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 
сдают на добровольной основе по своему выбору.  

ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 
с использованием контрольных измерительных материалов, представляю-
щих собой комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме 
устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных 
форм по решению образовательной организации (государственный вы-
пускной экзамен  – ГВЭ). 
    В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования (далее - ГИА-11) (далее вместе - ГИА) в 
2020/21 учебном году Минпросвещения России по согласованию с Росо-
брнадзором направило разъяснения по вопросу организации их проведения 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающих-
ся - детей-инвалидов и инвалидов. 
Согласно письма Министерства просвещения РФ от 28 апреля 2021 г. 
№ ДГ-992/07 “О проведении ГИА в 2021 г. для обучающихся с ОВЗ, с ин-
валидностью” в 2021 году ГИА-9 проводится по русскому языку и матема-
тике, результаты которой являются основанием для выдачи аттестата об 
основном общем образовании. 
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   Обучающиеся с ОВЗ (при предъявлении копии рекомендаций ПМПК), 
обучающиеся - дети-инвалиды и инвалиды (при предъявлении оригинала 
или заверенной копии справки, подтверждающей факт установления инва-
лидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы (далее - справка, подтверждающая инвалидность) 
при сдаче ГИА-9 в 2021 году имеют право: 
на сдачу экзамена только по одному обязательному учебному предмету по 
выбору обучающегося (по русскому языку или математике); 
на сдачу экзамена в форме государственного выпускного экзамена (далее - 
ГВЭ); 
на увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 
на организацию питания и перерывов для проведения необходимых лечеб-
ных и профилактических мероприятий во время проведения экзамена (по-
рядок организации питания (место и форма) и перерывов для проведения 
необходимых лечебных и профилактических мероприятий для обучаю-
щихся с ОВЗ, обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов определяется 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющими государственное управление в сфере образования (далее - 
ОИВ), самостоятельно); 
на беспрепятственный доступ в аудитории, туалетные и иные помещения, 
а также пребывание обучающихся в указанных помещениях (наличие пан-
дусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии 
лифтов аудитория располагается на первом этаже; наличие специальных 
кресел и других приспособлений). 
При наличии у обучающихся заключений ПМПК с рекомендациями о со-
здании специальных условий при сдаче ГИА-9 и ГИА-11 обучающиеся 
имеют право на создание следующих специальных условий, учитывающих 
состояние здоровья, особенности психофизического развития, среди кото-
рых: 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучаю-
щимся необходимую техническую помощь с учетом состояния их здоро-
вья, особенностей психофизического развития и индивидуальных возмож-
ностей (занять рабочее место, передвигаться, организовать рабочее место, 
прочитать задание, перенести ответы в экзаменационные бланки). Асси-
стентом может быть определен работник образовательной организации, 
социальный работник, а также в исключительных случаях - родитель (за-
конный представитель) участника экзамена. Не допускается привлекать в 
качестве ассистентов при проведении экзамена по учебному предмету спе-
циалистов по данному учебному предмету. Вместе с тем в 2021 году до-
пускается привлекать в качестве ассистентов работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, являющихся учителями 
обучающихся, сдающих экзамен в данном пункте проведения экзамена; 
использование технических средств в процессе сдачи экзамена (звукоуси-
ливающей аппаратуры, специальных принадлежностей для оформления 
ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютеров и др.); 
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оборудование аудитории для проведения экзамена звукоусиливающей ап-
паратурой как коллективного, так и индивидуального пользования (для 
слабослышащих участников экзамена); 
привлечение при необходимости ассистента-сурдопереводчика (для глухих 
и слабослышащих участников экзамена);  
оформление экзаменационных материалов рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью ком-
пьютера; выполнение письменной экзаменационной работы рельефно-
точечным шрифтом Брайля или на компьютере; обеспечение достаточным 
количеством специальных принадлежностей для оформления ответов ре-
льефно-точечным шрифтом Брайля, компьютером (для слепых участников 
экзамена); 
копирование экзаменационных материалов в увеличенном размере в день 
проведения экзамена в аудитории в присутствии членов ГЭК; обеспечение 
аудиторий для проведения экзаменов увеличительными устройствами; ин-
дивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (для слабовидя-
щих участников экзамена); 
выполнение письменной экзаменационной работы на компьютере по же-
ланию. 
Для обучающихся, которые по состоянию здоровья не могут посещать об-
разовательные организации, и обучение которых организовано образова-
тельными организациями на дому или в медицинских организациях, про-
ведение ГИА-9 и ГИА-11 может быть организовано на дому, в медицин-
ской организации. 
 
Рекомендуется организовывать специализированные (отдельные) аудито-
рии для участников экзамена с ОВЗ, участников экзамена - детей-
инвалидов и инвалидов в зависимости от категории нозологической груп-
пы: 
слепых, поздноослепших, слабовидящих; 
глухих, позднооглохших;  
слабослышащих; 
с тяжелыми нарушениями речи; 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
с задержкой психического развития; 
с расстройствами аутистического спектра;  
иных категорий участников экзамена, которым требуется создание специ-
альных условий. 
Специализированные (отдельные) аудитории для проведения экзаменов 
оборудуются: 
для слабослышащих участников экзамена звукоусиливающей аппаратурой 
как коллективного, так и индивидуального пользования; 
для слабовидящих участников экзамена индивидуальной равномерной (не 
менее 300 люкс) освещенностью каждого рабочего места в аудитории. 
Возможно использование индивидуальных светодиодных средств освеще-
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ния (настольные лампы) с регулировкой освещения в динамическом диа-
пазоне до 600 люкс, но не менее 300 люкс при отсутствии динамической 
регулировки; 
для слепых участников экзамена достаточным количеством специальных 
принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, компьютером. 
Допускается нахождение в одной аудитории участников экзамена, относя-
щихся к разным нозологическим группам. 
Количество рабочих мест в каждой аудитории определяется в зависимости 
от категории нозологической группы, используемых технических средств. 

 
Итоговая оценка 
Итоговая оценка по учебному 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 учебному предмету.  

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых ре-
зультатов и выявить коммулятивный эффект обучения, обеспечивающий 
прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирова-
ния им.  

По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ста-
вится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об 
уровне образования государственного образца - аттестате об основном об-
щем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на ос-
нове результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характе-
ристике учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 
- объективных показателей образовательных достижений обучающе-

гося на уровне основного образования; 
- портфолио выпускника; 
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 
В характеристике выпускника: 
- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освое-

нию личностных, метапредметных и предметных результатов; 
- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной об-

разовательной траектории на уровне среднего общего образования с учё-
том выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных 
проблем и отмеченных образовательных достижений.  
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Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 
образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его ро-
дителей (законных представителей). 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий, учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

Программа развития УУД обучающихся основной школы разработана 
в МОАУ ДСОШ №2  как одна из междисциплинарных программ. Данная 
программа является 
компонентом образовательной программы основного общего образования 
в идеологии ФГОС нового поколения, отражает специфику образователь-
ной среды школы, заключающейся винтеграции урочной и внеурочной де-
ятельности. 
Структура настоящей программы развития универсальных учебных дей-
ствий (УУД) 
сформирована в соответствии с ФГОС и содержит значимую информацию 
о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах раз-
вития компетентности обучающихся, а также описания особенностей реа-
лизации направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 
и описание содержания и форм организации учебной деятельности по раз-
витию ИКТ-компетентности. 

 
2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реа-

лизации требований стандарта 
Цель программы развития УДД - обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 
положенного в основу ФГОС основного общего образования, с тем, чтобы 
сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятель-
ному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

Задачи программы развития УУД: 
- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родите-

лей по развитию УУД в основной школе; 
- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное 

освоение УУД обучающимися, осуществление взаимосвязи способов орга-
низации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 
УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную де-
ятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности и особенностей программы развития 
УУД при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных 
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особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 
УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определя-
емую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится дея-
тельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии 
УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В 
этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна 
быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «иниции-
ровать учебное сотрудничество». 

 
2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик уни-

версальных учебных действий (личностных, регулятивных, познава-
тельных и коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных 
учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а 
также места отдельных компонентов УУД в структуре образователь-
ной деятельности 

Описание планируемых метапредметных результатов формирования 
УУД представлено в пункте «Планируемые результаты освоения обучаю-
щимися основной образовательной программы основного общего образо-
вания» целевого раздела основной образовательной программы основного 
общего образования. 

Описание места отдельных компонентов в структуре образовательной 
деятельности, а также связь развития УУД с содержанием отдельных 
предметов представлено в рабочих программах отдельных учебных пред-
метов, курсов содержательного раздела основной образовательной про-
граммы основного общего образования. 

Принципами формирования УУД в основной школе являются следую-
щие: 

- формирование УУД (задача, сквозная для всей образовательной дея-
тельности (урочная, внеурочная деятельность); 

- формирование УУД осуществляется как предметном материале, так 
и на материале междисципдинарного содержания; 

- определение материала, на котором реализуется программа по раз-
витию УУД (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) яв-
ляется компетенцией школы; 

- осуществление преемственности формирования и развития УУД по 
отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 
возраста (возрастание значимости различных социальных практик, иссле-
довательской и проектной деятельности, использования ИКТ); 

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной 
деятельности (говорить о формировании УУД можно в рамках серии учеб-
ных занятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а 
также самостоятельная работа обучающихся); 

- акцент на нелинейность при составлении учебного плана и расписа-
ния, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 
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По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраня-
ет преемственность. 

Учебная деятельность в основной школе приближается к самостоя-
тельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. 
Педагог должен удерживать два фокуса: 
1.индивидуализацию образовательного процесса; 
2. умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 
людьми. 

 
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предме-

тов, а также в ходевнеурочной деятельности у выпускников основной 
школы будут сформированыпознавательные, коммуникативные и регуля-
тивные УУД как основа учебного сотрудничества иумения учиться в об-
щении. 
Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе 
особое местозанимают учебные ситуации, которые специализированы для 
развития определённых УУД. Онипостроены на предметном содержании и 
могут носить над предметный характер. Типология 
учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими си-
тациями, как: 
- ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует 
- оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабаты-
вать умения по поиску оптимального решения); 
- ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включа-
ется в качестве факта в лекционный материал (визуальная образная ситуа-
ция, 
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать 
информацию для нахождения более простого способа её решения); 
- ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагае-
мым решением, которое следует оценить, и предложить своё адекватное 
решение; 
- ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тре-
нинг 
- возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 
разнообразных формах: занятия, тренинги, проекты, практики, конферен-
ции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением воз-
можностей обучающихся осуществлять выбор 
уровня и характера самостоятельной работы. Решение задачи формирова-
ния УУД в основной школе происходит не только на занятиях по отдель-
ным учебным предметам, но и в ходе внеурочной де тельности. 
Регулятивные УУД. 

Действия, составляющие 
регулятивные УУД 

Конкретизация действий 

Целеполагание постановка учебной задачи на основе со-
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 отнесения того, что уже 
известно и усвоено, и того, что еще неиз-
вестно;  
фиксация учебной задачи и удержание ее в 
течение урока 

Планирование определение последовательности проме-
жуточных целей с учетом 
конечного результата; 
выбор и определение последовательности 
действий по 
достижению результата; 
выбор необходимых для выполнения по-
следовательности 
действий средств и этапов 

Контроль и оценка процесса и результата 
деятельности 

сличение способа действия и его результа-
та с заданным; эталоном (что должно было 
получиться); 
нахождение и исправление ошибок с по-
мощью учителя 
исамостоятельно; 
выделение и осознание того, что уже усво-
ено и что еще подлежит 
усвоению, осознание качества усвоения; 
оценка меры своего продвижения в реше-
нии учебной задачи; 
 

Коррекция внесение необходимых корректив и до-
полнений в 
осуществляемую деятельность 

 
Познавательные УУД 
 

Действия, составляющие 
регулятивные УУД 

Конкретизация действий 

Логические действия выявление сходств и различий, сравнение, 
синтез, анализ, 
аналогия, классификация, ранжирование; 
установление причинно-следственных 
связей построение 
логической цепи рассуждений; 
выдвижение гипотез, доказательство 

Знаково-символические 
действия 

работа с графической информацией (ри-
сунками, схемами, 
таблицами, диаграммами); 
создание математической модели преобра-
зование математической 
модели 
преобразование информации из одной 
знаковой системы в другую; 
 

Действия по решению методологические умения: наблюдение, 
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задач опыт, измерение 
освоение общих приемов решения задач, 
проблем; 
выбор рационального решения 

Действия по работе с 
информацией и текстом 

извлечение из текста информации, задан-
ной в явном виде 
определение основной и второстепенной 
информации; 
интерпретация информации структуриро-
вание информации, 
данных; 
поиск информации; 
оценка достоверности информации 

 
Коммуникативные УУД 
 

Действия, составляющие 
коммуникативные УУД 

Конкретизация действий 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и 
в группе; формулировать, аргументиро-
вать и отстаивать свое мнение 

определение возможных ролей в совмест-
ной деятельности; 
 выполнение определенной роли в сов-
местной деятельности; 
 принятие позиции собеседника, понима-
ние позиции другого, 
различение в его речи: мнение (точку зре-
ния), доказательство 
(аргументы), факты, гипотезы; аксиомы; 
теории; 
определение своих действий и действий 
партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной 
коммуникации;  
выстраивание позитивных отношений в 
процессе учебной и 
познавательной деятельности; 
 корректное и аргументированное отстаи-
вание своей точки зрения, 
в дискуссии умение вдвигать контраргу-
менты, перефразировать 
свою мысль (владение механизмом экви-
валентных замен); 
критическое отношение к собственному 
мнению, умение с 
достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его; 
 предложение альтернативных решений в 
конфликтной ситуации; 
умение находить общее решение и разре-
шать конфликты на 
основе согласования позиций и учета ин-
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тересов; 
умение организовать учебное взаимодей-
ствие в группе 
(определять общие цели, распределять ро-
ли, договариваться друг 
с другом и тд. 
умение в рамках диалога устранять разры-
вы в коммуникации, 
обусловленные непониманием/неприятием 
со стороны 
собеседника задачи, формы или содержа-
ния 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 

определение задачи коммуникации и от-
бор в соответствии с ней 
речевых средств; 
 отбор и использование речевых средств в 
процессе коммуникации 
с другими людьми (диалог в паре, в малой 
группе итд.); 
представление в устной или письменной 
речи развернутого плана 
собственной деятельности; 
соблюдение норм публичной речи, регла-
мента в монологе и 
дискуссии в соответствиис коммуникатив-
ной задачей; 
высказывание и обоснование мнения 
(суждения) и запрашивание 
мнения партнера в рамках диалога; 
принятие решений в ходе диалога и согла-
сование его с 
собеседником; 
создание письменных «клишированных» и 
оригинальных текстов 
с использованием необходимых речевых 
средств; 
использование вербальных средств 
(средств логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего вы-
ступления; 
использование вербальных средств 
(средств логической связи) для 
выделения смысловых блоков своего вы-
ступления; 
использование невербальных средств или 
наглядных материалов, 
подготовленных под руководством учите-
ля; 
формулирование оценочного вывода о до-
стижении цели 
коммуникации непосредственно после за-
вершения 
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коммуникативного контакта и обоснова-
ние его умение целенаправленно искать и 
использовать информационные 
ресурсы, необходимые для решения учеб-
ных и практических задач с помощью 
средств ИКТ; 

Формирование и развитие 
компетентности в области использования 
информационно- коммуникативных 
технологий 

умение выбирать, строить и использовать 
адекватную 
информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами 
естественных и формальных языков в со-
ответствии с условиями коммуникации; 
выделение информационного аспекта за-
дачи, оперирование 
данными, использование модели решения 
задачи; 
использование компьютерных технологий 
(включая выборадекватных задаче ин-
струментальных программно-аппаратных 
средств и сервисов) для решения инфор-
мационных и 
коммуникационных учебных задач, в том 
числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, 
рефератов, создание презентаций и др.; 
использование информации с учетом эти-
ческих и правовых норм; 
создание информационных ресурсов раз-
ного типа и для разных 
аудиторий, соблюдение информационной 
гигиены и правил 
информационной безопасности. 

 
2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных дей-

ствий 
Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных пред-

метов и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающего-
ся и имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бы-
товые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Существуют два типа заданий, связанных с УУД: 
- задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности 

сформировать УУД; 
- задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 
В первом случае задание направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом УУД. Действия могут относиться как к одной ка-
тегории (например, регулятивные), так и к разным. 

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы 
проявлять способность обучающегося применять какое-то конкретное 
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универсальное учебное действие. 
В основной школе используются следующие типы задач: 
1. Задачи, формирующие личностные универсальные учебные дей-

ствия: 
- на личностное самоопределение; 
- на развитие Я-концепции; 
- на смыслообразование; 
- на мотивацию; 
- на нравственно-этическое оценивание. 
2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 
- на учет позиции партнера; 
- на организацию и осуществление сотрудничества; 
- на передачу информации и отображение предметного содержания; 
- тренинги коммуникативных навыков; 
- ролевые игры. 
3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные дей-

ствия: 
- на проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
- на сериацию, сравнение, оценивание; 
- на проведение эмпирического исследования; 
- на проведение теоретического исследования; 
- на смысловое чтение. 
4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные дей-

ствия: 
- на планирование; 
- на ориентировку в ситуации; 
- на прогнозирование; 
- на целеполагание; 
- на самоконтроль. 
Развитию регулятивных УУД способствует использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 
которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 
выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 
контроля качества выполнения работы, - при минимизации пошагового 
контроля со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам 
не является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепле-
ние освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распре-
деление типовых задач внутри предмета направлено на достижение балан-
са между временем освоения и временем использования соответствующих 
действий.  

Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый ха-
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рактер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания ре-
зультативности используются технологии «формирующего оценивания». 

 
2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а 
также форм организации учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому 
из направлений 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является 
включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную дея-
тельность, которая осуществляется в рамках реализации программы учеб-
но исследовательской и проектной деятельности. Программа ориентирова-
на на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех 
видов образовательных организаций при получении основного общего об-
разования. 
Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной сте-
пени связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспе-
чивающего решение прикладной задачи и имеющего конкретное выраже-
ние. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких 
сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 
выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного 
достижения 
обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапред-
метных и личностных результатов обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 
«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебноисследова-
тельской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть на 
различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследо-
ванием. Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организо-
вана по двум направлениям: 
- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 
уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 
- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 
является логическим продолжением урочной деятельности: научно-
исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 
конференции и др. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 
обучающихся проводится в том числе по таким направлениям, как: 
- исследовательское; 
- прикладное; 
- информационное; 
- социальное; 
- игровое; 
- творческое. 
В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и 
формы реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
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которые могут быть дополнены и расширены с учетом конкретных осо-
бенностей и условий образовательной организации, а также характеристи-
ки рабочей предметной программы. 
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды 
проектов (по преобладающему виду деятельности), как: информационный, 
исследовательский, творческий, социальный, прикладной, игровой, инно-
вационный. Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предме-
та, так и на содержании нескольких. Количество участников в проекте мо-
жет варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой про-
ект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за 
один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В со-
став участников проектной работы могут войти не только сами обучающи-
еся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. Особое зна-
чение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обуча-
ющимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 
учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) само-
стоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 
научиться планировать и работать по плану - это один из важнейших не 
только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
урочных занятиях следующие: 
-урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, урок 
изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об ученых, 
урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок откры-
тых мыслей; 
-учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведе-
ние эксперимента, обработка и анализ его результатов; 
-домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, 
достаточно протяженное во времени. 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеуроч-
ных занятиях могут быть следующими: 
-исследовательская практика обучающихся; 
-образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко обо-
значенными образовательными целями, программой деятельности, проду-
манными формами контроля. Образовательные экспедиции предусматри-
вают активную образовательную деятельность школьников, в том числе и 
исследовательского характера; 
-факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предме-
та, дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 
-ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной де-
ятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, кол-
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лективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организа-
цию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публич-
ных защит, конференций и др., а также включает встречи с представителя-
ми науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, со-
трудничество с другими школами; 
-участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том 
числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах пред-
полагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рам-
ках данных мероприятий. 
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельно-
сти можно выделить следующие: 
-макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 
-постеры, презентации; 
-альбомы, буклеты, брошюры, книги; 
-реконструкции событий; 
-эссе, рассказы, стихи, рисунки; 
-результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуа-
ров; 
-документальные фильмы, мультфильмы; 
-выставки, игры, тематические вечера, концерты; 
-сценарии мероприятий; 
-веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифро-
вые 
носители) и др. Результаты также могут быть представлены в ходе прове-
дения конференций, семинаров и круглых столов. 
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 
представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам ис-
следований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обра-
ботки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным обла-
стям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

 
2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 
 
В содержании программы развития УУД отдельно указана компетен-

ция обучающегося в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). Программа развития УУД должна 
обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 
поиском и передачей информации, презентационными навыками, основа-
ми информационной безопасности. 
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-
технологий в повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне 
времени нахождения в образовательной организации. В этой связи обуча-
ющийся может обладать целым рядом ИКТкомпетентностей, полученных 
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им вне образовательной организации. В этом контексте важным 
направлением деятельности образовательной организации в сфере форми-
рования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающего-
ся. Данный подход имеет значение при определении планируемых резуль-
татов в сфере формирования ИКТ- компетенций. 
Основные формы организации учебной деятельности по формированию 
ИКТкомпетенции обучающихся включают: 
- уроки по информатике и другим предметам; 
-элективные курсы; 
-кружки; 
-интегративные межпредметные проекты. 
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ 
– компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 
- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности зада-
ния, 
предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 
-создание и редактирование текстов; 
-создание и редактирование электронных таблиц; 
- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 
других графических объектов; 
-создание и редактирование презентаций; 
-создание и редактирование графики и фото; 
-создание и редактирование видео; 
-создание музыкальных и звуковых объектов; 
-поиск и анализ информации в Интернете; 
-моделирование, проектирование и управление; 
-математическая обработка и визуализация данных; 
-создание веб-страниц и сайтов; 
-сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 
обеспечено 
усилиями команды учителей-предметников, согласование действий кото-
рых обеспечивается в 
ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

 
2.1.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-

компетенций и инструментов их использования 
Основными элементами ИКТ-компетенций и инструментов их ис-

пользования являются следующие.  
Обращение с устройствами ИКТ:  
- cоединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использова-
нием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 
устройств ИКТ; 

- получение информации о характеристиках компьютера;  
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- осуществление информационного подключения к локальной сети и 
глобальной сети Интернет; 

- выполнение базовых операций с основными элементами пользова-
тельского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, об-
ращение за справкой; 

- вход в информационную среду образовательной организации, в том 
числе через Интернет, размещение в информационной среде различных 
информационных объектов; 

- оценивание числовых параметров информационных процессов (объ-
ем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 
информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); 

- вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; 
- соблюдение требований к организации компьютерного рабочего ме-

ста, техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 
работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков: 
- выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью;  
- осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксации 
хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на ос-
нове цифровых фотографий;  

- осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с ис-
пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- осуществление обработки цифровых фотографий с использовани-
ем возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- осуществление обработки цифровых звукозаписей с использова-
нием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- понимание и учет смысла и содержания деятельности при органи-
зации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и 
процессов, обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации: 
- использование приемов поиска информации на персональном ком-

пьютере, в информационной среде организации и в образовательном про-
странстве; 

- использование различных приемов поиска информации в Интернете 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- осуществление поиска информации в сети Интернет с использовани-
ем простых запросов (по одному признаку); 

- построение запросов для поиска информации с использованием ло-
гических операций и анализ результатов поиска; 

- сохранение для индивидуального использования найденных в сети 
Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

- использование различных библиотечных, в том числе электронных, 
каталогов для поиска необходимых книг; 
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- поиск информации в различных базах данных, создание и заполне-
ние баз данных, в частности, использование различных определителей; 

- формирование собственного информационного пространства: созда-
ние системы папок и размещение в них нужных информационных источ-
ников, размещение информации в Интернете. 

Создание письменных сообщений: 
- cоздание текстовых документов на русском, родном и иностран-

ном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с ис-
пользованием базовых средств текстовых редакторов; 

- осуществление редактирования и структурирования текста в соот-
ветствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, пе-
ремещение и удаление фрагментов текста; 

- создание текстов с повторяющимися фрагментами; 
- создание таблиц и списков; осуществление орфографического 

контроля в текстовом документе с помощью средств текстового процессо-
ра);  

- оформление текста в соответствии с заданными требованиями к 
шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

- установка параметров страницы документа; 
- форматирование символов и абзацев; 
- вставка колонтитулов и номеров страниц; 
- вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; 
- участие в коллективном создании текстового документа; 
- создание гипертекстовых документов; 
- сканирование текста и осуществление распознавания сканирован-

ного текста; 
- использование ссылок и цитирование источников при создании на 

их основе собственных информационных объектов. 
Создание графических объектов: 
- cоздание и редактирование изображений с помощью инструментов 

графического редактора; 
- создание графических объектов с повторяющимися и(или) преоб-

разованными фрагментами; 
- создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструмен-
тов и устройств; 

- создание различных геометрических объектов и чертежей с ис-
пользованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концепту-
альных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответ-
ствии с решаемыми задачами; 

- создание движущихся изображений с использованием возможно-
стей специальных компьютерных инструментов; 

- создание объектов трехмерной графики. 
Создание музыкальных и звуковых объектов: 
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- использование звуковых и музыкальных редакторов; 
- использование клавишных и кинестетических синтезаторов; 
- использование программ звукозаписи и микрофонов; 
- запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глуби-

ной кодирования и частотой дискретизации). 
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультиме-

дийных информационных объектов: 
- «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т.д., самостоятель-

ное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 
- использование при восприятии сообщений содержащихся в них 

внутренних и внешних ссылок; 
- формулирование вопросов к сообщению, создание краткого опи-

сания сообщения; 
- цитирование фрагментов сообщений; 
- использование при восприятии сообщений различных инструмен-

тов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
- проведение деконструкции сообщений, выделение в них структу-

ры, элементов и фрагментов; 
- работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-

ские, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 
др.), картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах гло-
бального позиционирования; 

- избирательное отношение к информации в окружающем информа-
ционном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

- проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 
- создание на заданную тему мультимедийной презентации с ги-

перссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изоб-
ражения; 

- организация сообщения в виде линейного или включающего ссыл-
ки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

- оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием 
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

- использование программ-архиваторов. 
Анализ информации, математическая обработка данных в исследо-

вании: 
- проведение естественнонаучных и социальных измерений; 
- ввод результатов измерений и других цифровых данных и их обра-

ботка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 
- проведение экспериментов и исследований в виртуальных лаборато-

риях по естественным наукам, математике и информатике; 
- анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Моделирование, проектирование и управление: 
- построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных 

информационных структур для описания объектов;  
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- построение математических моделей изучаемых объектов и процес-
сов; 

- разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; 
- конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;  
- моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 
- моделирование с использованием средств программирования; 
- проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, ис-

пользование системы автоматизированного проектирования. 
Коммуникация и социальное взаимодействие: 
- осуществление образовательного взаимодействия в информацион-

ном пространстве образовательной организации (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, фор-
мирование портфолио); 

- использование возможностей электронной почты для информацион-
ного обмена;  

- ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 
Интернета;  

- работа в группе над сообщением;  
- участие в форумах в социальных образовательных сетях;  
- выступления перед аудиторией в целях представления ей результа-

тов своей работы с помощью средств ИКТ;  
- соблюдение норм информационной культуры, этики и права;  
- уважительное отношение к частной информации и информационным 

правам других людей. 
Информационная безопасность: 
- осуществление защиты информации от компьютерных вирусов с по-

мощью антивирусных программ;  
- соблюдение правил безопасного поведения в Интернете; 
- использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использова-

ния ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 
образования или нежелательно. 

2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компе-
тентности обучающихся в области использования информационно-
коммуникационных технологий, подготовки индивидуального проек-
та, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или 
на межпредметной основе 

Представленные планируемые результаты развития компетентности 
обучающихся в области использования ИКТ учитывают существующие 
знания и компетенции, полученные обучающимися вне школы. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» основными 
планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научит-
ся: 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и 
глобальной сети Интернет; 
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- получать информацию о характеристиках компьютера; 
- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи ин-
формации, пропускную способность выбранного канала и пр.); 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использова-
нием проводных и беспроводных технологий; 

- входить в информационную среду образовательной организации, в 
том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 
информационные объекты; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и зву-
ков»основными планируемыми результатами являются следующие - обу-
чающийся научится: 

- создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
- проводить обработку цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 
- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 
- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструмен-
тов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» 
основными планируемыми результатами являются следующие - обучаю-
щийся научится: 

- использовать различные приемы поиска информации в Интернете 
(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

- строить запросы для поиска информации с использованием логиче-
ских операций и анализировать результаты поиска; 

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 
каталоги для поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и запол-
нять базы данных, в частности, использовать различные определители; 

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети 
Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений»основными 
планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научит-
ся: 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответ-
ствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

- форматировать текстовые документы (установка параметров страни-
цы документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов 
и номеров страниц); 

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
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- участвовать в коллективном создании текстового документа; 
- создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» основными 

планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научит-
ся: 

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 
графического редактора; 

- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использо-
ванием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концепту-
альные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответ-
ствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» 
основными планируемыми результатами являются следующие: обучаю-
щийся научится: 

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глу-
биной кодирования и частотой дискретизации); 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 
синтезаторы для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипер-
текстовых и мультимедийных информационных объектов» основными 
планируемыми результатами являются следующие - обучающийся научит-
ся: 

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперс-
сылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображе-
ния; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-
ские, концептуальные, классификационные, организационные, родства и 
др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми фото-
графиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием раз-
личных устройств ввода информации в заданный интервал времени (кла-
виатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

- использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая обра-

ботка данных в исследовании» основными планируемыми результатами 
являются следующие - обучающийся научится: 

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных ла-
бораториях; 

- вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 
обработки, в том числе статистической и визуализации; 

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лаборатори-
ях по естественным наукам, математике и информатике. 
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В рамках направления «Моделирование, проектирование и управле-
ние» основными планируемыми результатами являются следующие - обу-
чающийся научится: 

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 
информационные структуры для описания объектов; 

- конструировать и моделировать с использованием материальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
- моделировать с использованием средств программирования. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодей-

ствие»основными планируемыми результатами являются следующие - 
обучающийся научится: 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательной организации (получение и выполнение за-
даний, получение комментариев, совершенствование своей работы, фор-
мирование портфолио); 

- использовать возможности электронной почты, Интернет-
мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с ува-
жением относиться к частной информации и информационным правам 
других людей; 

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, ин-
формации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; 

- соблюдать правила безопасного поведения в Интернете; 
- различать безопасные ресурсы Интернета и ресурсы, содержание ко-

торых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежела-
тельно. 

2.1.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальны-
ми организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 
научных руководителей 

Содержание совместной деятельности МОАУ ДСОШ №2 и ряда со-
циальныхпартнёров представлено в таблице: 
 
Учреждения, организации Предмет социального партнёрства, социаль-

ного 
взаимодействия 

Оренбургский государственный 
университет 

Реализация программ повышения квалификации 
и переподготовки педагогов 

Оренбургский государственный 
педагогический университет 

Реализация программ повышения квалификации 
и переподготовки педагогов 

МБУ ДО «ДДЮСШ» Реализация Образовательной программы По 
спортивному направлению, участие в районных 
мероприятиях и проведение соревнований на 
базе школы. 

МОБУДО «Радуга», МБУДО «Дет-
ская школа искусств», Муниципаль-

развитие творческого потенциала обучающихся.  
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ноего межпоселенческое бюджетное 
учреждения культу-
ры «Централизованная клубная си-
стема» «Центральный Дом культу-
ры» 
Муниципальное межпоселенческое 
бюджетное учреждение культуры 
"Централизованая библиотечная си-
стема" 

интеллектуальное и творческое развитие обуча-
ющихся. 
 

Прокуратура Домбаровского района, 
КДН и ЗП, ПДН, органы опеки и 
попечительства 
 

социальная помощь и защита интересов ребенка 
и его семьи, правовое просвещение обучающих-
ся, профилактика девиантного поведения. 

ГКУ ЦЗН  взаимодействие в области профориентационной 
работы 

ГАУЗ "ООКНД" «Орский нарколо-
гический диспансер»  

профилактика раннего употребления ПАВ. 

 
Взаимодействие с учебными, научными и социальными организация-

ми включаетпроведение: единовременного или регулярного научного се-
минара; научно-практическойконференции; консультаций; круглых сто-
лов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 
Направления и формы взаимодействия корректируются и дополняются с 
учетомконкретных особенностей и текущей ситуации. 
Организация взаимодействия с внешними партнерами позволяет построить 
комфортную развивающую образовательную среду, расширить образова-
тельное пространствошколы, использовать ресурсы других учреждений 
для решения задач по организацииобразовательной, инновационной дея-
тельности. Поэтому для нашего учреждения характерноразнообразие 
направлений взаимодействия: обеспечение функционирования и разви-
тияобразовательного учреждения; разработка и реализация инновацион-
ных проектов и программ;сотрудничество с местным и профессиональным 
сообществом, родителями; организациядополнительного образования де-
тей и внеурочной деятельности; организация повышенияквалификации пе-
дагогов; организация профориентационной и профилактической работы 
собучающимися; участие взрослых и детей в событиях разного уровня; со-
провождение органовгосударственно - общественного управления. 

2.1.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсаль-
ных учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-
методического обеспечения, подготовки кадров 

 
Условия реализации основной образовательной программы, в том 

числе программыУУД, обеспечиваю обучающимся овладение ключевыми 
компетенциями, включая формирование опыта проектно-
исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-
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ководящими и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-
ной организации; 
- непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 
основного общего образования. Педагогические кадры имеют необходи-
мый уровень подготовки для реализации 
программы УУД, что может включать следующее: 
- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 
начальной,основной и старшей школы; 
- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 
- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формиро-
ванию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 
особенностям применения выбранной программы по УУД; 
- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 
предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных 
УУД; 
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, иссле-
довательской деятельностей; 
- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 
представлениям об условиях формирования УУД; 
- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 
- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 
качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредмет-
ной деятельности. 
Укомплектованность образовательной организации педагогическими, ру-
ководящими и иными работниками - 100%, условных специалистов нет. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников образователь-
ной. 

всего педаго-
гов, работаю-
щих в основ-
ной школе: 

высшая ка-
тегория 

первая кате-
гория 

соответствие зани-
маемой должности 

без категории 

31 18 10 
1 

(библиотекарь) 

2 
(молодые специа-

листы) 
 

2.1.10. Cистема оценки деятельности школы по формированию и 
развитию универсальных учебных действий 

В соответствии ст. 18.1.3 ФГОС система оценки деятельности образо-
вательной организации по формированию и развитию универсальных 
учебных действий у обучающихся также описана в пункте «Система оцен-
ки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы общего образования» целевого раздела. Система оцен-
ки 
в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 
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-систематичность сбора и анализа информации; 
- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 
интересы всех участников образовательного процесса, то есть быть ин-
формативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 
-доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 
участников образовательного процесса. 
Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 
развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, 
методических, материальнотехнических условий. 

 
2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися универсальных учебных дей-
ствий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и приме-
нения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 
- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может вы-
полнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 
учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учеб-
ную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

-учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педаго-
гом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 
операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 
усвоенному алгоритму); 
- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изме-
нении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в дей-
ствия); 
- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 
учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися спо-
собами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 
учителем); 
- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 
новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 
условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
-Система оценки УУД может быть: 
-уровневой (определяются уровни владения УУД); позиционной - не толь-
ко учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлек-
сивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном про-
екте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося - в 
результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 
внешнего оц енивания (региональные мониторинги; подведение итогов 
конкурсов, конференций, олимпиад на разных уровнях.) 

При оценивании развития УУД не применяется пятибалльная шкала. 
Механизм диагностирования сформированности универсальных учебных 
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действий предполагает: 
-Стартовую диагностику. 
-Промежуточную диагностику 
-Итоговую диагностику 
Каждый этап диагностики предполагает выполнение 1-2 типа заданий по 
каждому действию, относящемуся к определенной группе метапредметных 
умений. Система оценивания балловая: 0 - задание не выполнено, 1- зада-
ние выполнено частично, 2 - задание выполнено. По итогам диагностики 
оформляется лист оценки регулятивных и познавательных метапредмет-
ных умений учащегося. 
 ФИ 

учащегося 
Стартовая Промежут 

очная 
Конечная Стартов 

ая 
Промежуто 
чная 

Конечна 
я 

Регулятивные познавательные 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5 4 5 

1.                 
 
Лист оценки регулятивных и познавательных метапредметных умений 
учащихся  
-целеполагание; 
-планирование, 
-контроль и оценка процесса и результата деятельности, 
-знаково-символические действия, 
-действия по работе с информацией и текстом. 
 
Оценка сформированности коммуникативных умений осуществляется учи-
телем впроцессе наблюдения за ходом групповой работы школьников на 
уроке, проектнойдеятельности. 
Для успешной деятельности по развитию УУД организуются занятия в 
разнообразныхформах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, 
тренинги, проекты, практики,конференции, выездные сессии (школы) и 
пр., с постепенным расширением возможностейобучающихся осуществ-
лять выбор уровня и характера самостоятельной работы. 
Исследовательская деятельность представлена алгоритмизированными 
компонентами,реализация каждого в исследовании предполагает владение 
обучающимися определённымиумениями. 
 
компонент задания 
Постановка проблемы, 
создание проблемной ситуации, 
обеспечивающей возникновение 
вопроса, аргументирование 
актуальности проблемы 

задания на умение задавать вопросы, на 
смысловое чтение и овладение приёмами 
осмысления, на 
структурирование текста и его озаглавливание, 
на подбор 
эпитетов к тексту, понимание метафор 

Умение выдвигать 
гипотезы 

формулирование возможного варианта решения 
проблемы, который проверяется в ходе прове-
дения 
исследования, проведение предварительного 
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анализа 
имеющейся информации 

Умение структурировать 
тексты 

Задание на выделение главного и второстепен-
ного, 
главной идеи текста, выстраивание последова-
тельности 
описываемых событий, бегло просматривать 
тексты, 
определять последовательность работы с тек-
стом при его 
чтении с использованием различных схематиче-
ских средств 
(таблицы, «дерево» и др.), выполняющих функ-
цию 
логических опор текста; 
давать определение понятиям как логическая 
операция, которая направлена на раскрытие 
сущности 
понятия либо установление значения термина. 

Планирование 
исследовательских (проектных) 
работ и выбор необходимого 
инструментария. 

Выделение материала, который будет использо-
ван в 
исследовании; определение параметров (показа-
тели) 
оценки, анализа (количественные качествен-
ные); вопросы, 
предлагаемые для обсуждения, и пр. 

Поиск решения 
проблемы, проведение 
исследований (проектных работ) 
с поэтапным контролем 
икоррекцией результатов 
включают: 

Организация наблюдения и проведения 
экспериментов; 
умение делать выводы и умозаключения; 
организацию наблюдения, планирование и про-
ведение 
простейших опытов для нахождения необходи-
мой 
информации и проверки гипотез; использование 
разных источников информации; обсуждение и 
оценка 
полученных результатов и применение их к но-
вым 
ситуациям. 
 

Представление 
(изложение) результатов 
исследования или продукта 
проектных работ, его организация с 
целью соотнесения с гипотезой, 
оформление результатов 
деятельности как конечного 
продукта, формулирование 
нового знания включают: 
 

Структурирование материала; обсуждение, 
объяснение, доказательство, защита результа-
тов, 
подготовка и планирование сообщения о прове-
дении 
исследования, его результатах и защите (подго-
товка 
включает не только составление текста, но и 
презентацию 
материалов, иллюстрирующих, объясняющих, 
демонстрирующих как сам процесс исследова-
ния и его 
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средства, так и результаты); оценку полученных 
результатов и их применение к новым ситуаци-
ям. 

 
Умение ставить вопросы можно рассматривать как вариант, компонент 
умения видеть проблему. Учебные тексты позволяют формировать это 
умение начиная с 1 класса, постепенно усложняя проблемные ситуации и 
вопросы от анализа простых текстов к вопросам, направленным на анализ 
способов решения проблем. Э. Ландау выделила уровни креативной поста-
новки вопросов (табл. 1). 
 
Уровни креативной постановки вопросов 
 
Вопрос  Направление вопроса 

Куда дальше?  Вопрос, ориентированный на будущее 

Что правильно, а что нет?  Оценочный вопрос 
Что было бы, если бы  Воображаемый вопрос 

Что я чувствую, что я знаю?  Субъективный вопрос 

Почему, кто, как, что делает?  Казуальный вопрос 

Кто, как, что, где, когда?  Описательный вопрос 

 
 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 
КУРСОВ 

2.2.1 Русский язык 
        Русский язык – национальный язык русского народа и государ-

ственный язык Российской Федерации, являющийся также средством меж-
национального общения. Изучение предмета «Русский язык» на уровне ос-
новного общего образования нацелено на личностное развитие обучаю-
щихся, так как формирует представление о единстве и многообразии язы-
кового и культурного пространства России, о русском языке как духовной, 
нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обу-
чения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процес-
сом обучения на уровне основного общего образования. 

       Изучение русского языка направлено на развитие и совершен-
ствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 
социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедче-
ской), а также культуроведческой компетенций. 

      Коммуникативная компетенция – владение всеми видами рече-
вой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умени-
ями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях об-



 

169 
 

щения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенно-
стям обучающихся основной школы. 

      Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность 
получать и использовать знания о языке как знаковой системе и обще-
ственном 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 за-
пас; 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. Владе-
ние русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе ком-
муникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения обучающихся практически во всех областях жиз-
ни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся условиям со-
временного мира. 

        В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, 
закладываются основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в 
процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, кото-
рые 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. 

Общие цели учебного предмета для обучающихся 5 – 9 классов 
Целью реализации основной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) яв-
ляется усвоение содержания  предмета «Русский язык» и достижение обу-
чающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования. 

        Главными задачами реализации Программы являются: 
- формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хра-

нителю 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 норматив-
ного использования языковых средств; 
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- 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 интере-

сов, самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдаю-
щиеся способности; 

- для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 
гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

- для включения обучающихся в процессы преобразования социаль-
ной среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной дея-
тельности, реализации социальных проектов и программ; 

- для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
- для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образова-

тельной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 
деятельности; 

- для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, состав-
ляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в ми-
ре профессий. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 
метапредметный статус, являются:  

коммуникативные универсальные учебные действия : владеть 
всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаи-
модействие со сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать уст-
ную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно изла-
гать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 
коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила рус-
ского речевого этикета;  

познавательные универсальные учебные действия: формулировать 
проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, 
находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; 
осуществ-лять библиографический поиск, извлекать необходимую инфор-
мацию из различных источников; определять основную и второстепенную 
информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости 
от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 
том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, системати-
зировать информацию и предъявлять ее разными способами ;  

регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адек-
ватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 
действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, 
самооценку, самокоррекцию .  

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формиро-
вание навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 
явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование та-
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ких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, 
информационная переработка текстов, различные формы поиска информа-
ции и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение русскому 
(родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 
уровень человека. 

Срок реализации программы – 2021 – 2026 гг. 
Общая характеристика учебного процесса: основные технологии, 

методы, формы обучения и режим занятий 
Основные технологии: 
уровневая дифференциация; 
проблемное обучение; 
информационно-коммуникационные технологии; 
здоровьесберегающие технологии; 
интерактивные технологии. 
 
 Формы обучения: комбинированный урок, урок-беседа, повтори-

тельно-обобщающий урок, урок контроля знаний, урок - исследование, 
урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок-викторина, урок-
конкурс, урок-диспут, урок- смотр знаний, урок-путешествие, урок разви-
тия речи.  

  
Методы и приёмы  обучения: 
 обобщающая беседа по изученному материалу; 
 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообра-

зовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-
фразеологический, речеведческий); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработ-
кой(целенаправленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах( 
подготовка реферата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих ра-
бот в жанре эссе, очерка, рассказа ит.д); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего рече-
вого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 
 письмо под диктовку; 
 комментирование орфограмм и пунктограмм. 
 
Требования к уровню подготовки обучающихся  
Обучающиеся должны знать: 
 основные сведения о языке; 
 роль русского языка как национального языка русского народа, госу-

дарственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения; смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфе-
ра и ситуация речевого общения;  
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 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 
официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, офи-
циально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повество-
вания, описания, рассуждения);  

 основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского 
литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфо-
графические, пунктуационные); нормы речевого этикета.  

 
обучающиеся должны уметь:  
аудирование 
 понимать основное содержание небольшого по объему научно-

учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух;  
 выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  
фонетика и графика 
 выделять в слове звуки речи; 
 давать им фонетическую характеристику; 
 различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы; 

свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 
 разбирать слова фонетически;  
орфоэпия 
 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе 

слова; 
 опознавать звукопись как поэтическое средство; 
 использовать логическое ударение для усиления выразительности 

речи; 
 разбирать слова орфоэпически; 
 работать с орфоэпическим словарем; 
лексика 
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к сло-

вам синонимы и антонимы;  
 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства вырази-

тельности речи; 
 пользоваться толковым словарем;  
словообразование 
 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного 

анализа слова (в словах несложной структуры); 
 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 
 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их 

формы;  
 разбирать слова по составу; 
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 пользоваться словарем морфемного строения слов;  
морфология 
 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значе-

нию; 
 правильно определять грамматические признаки изученных частей 

речи; 
 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нор-

мами литературного языка; 
 разбирать слово морфологически;  
синтаксис 
 выделять словосочетания в предложении; 
 определять главное и зависимое слово; 
 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, 

наличию или отсутствию второстепенных членов предложения, количе-
ству грамматических основ; 

 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 
 разбирать простое предложение синтаксически;  
орфография 
 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор и правильно писать слова с изученными орфограммами; 
 правильно писать слова с непроверяемыми согласными; 
 пользоваться орфографическим словарем;  
пунктуация 
 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 
 обосновывать выбор знаков препинания; 
 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изу-

ченными правилами;  
связная речь 
 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 
 составлять простой план текста; 
 подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в том числе с 

элементами описания предметов, животных); 
 писать сочинения повествовательного характера; 
 совершенствовать содержание и языковое оформление (в соответ-

ствии с изученным языковым материалом). 
 
Обучающиеся должны использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и твор-

ческих способностей личности, значения родного языка в жизни человека 
и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 
родному языку; 
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 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, быто-
вых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых 
грамматических средств, развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 
 
Место учебного предмета, курса в учебном плане 
 
В соответствии с требованиями Федерального образовательного стан-

дарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 
5 по 9 классы. Предмет «Русский язык» относится к учебной области «Фи-
лология». Реализуется за счет часов, предусмотренных обязательной ча-
стью учебного плана основного общего образования в объеме 714 учебных 
часов (в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 клас-
се —102 ч, в 9 классе — 102 ч. ). В рабочей программе указан годовой объ-
ёмучебного времени по каждому классу, а также распределение количества 
часов по темам программы. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной 
системы.Основной формой организации образовательного процесса явля-
ется урок. В качестве дополнительных форм организации образовательного 
процесса применяются:  

 лекции 
 семинары 
 уроки-конференции 
 интегрированные уроки 
 интерактивные уроки 
 бинарные уроки 
 индивидуальные консультации. 
Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие 

виды и формы как предварительный, текущий, тематический, итоговый 
контроль предусмотренные образовательной программой: контрольная ра-
бота, дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самосто-
ятельная проверочная работа, тестирование, диктант, письменные домаш-
ние задания,  анализ творческих работ, результатов выполнения диагно-
стических заданий учебного пособия или рабочей тетради. 

 
Содержание курса. 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции. 
 
Раздел 1. Речь и речевое общение 
1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и пись-

менная. Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диа-
лог и его виды. 
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2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; 
анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 
монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 
Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситу-
ациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуа-
циях формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность 
1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. 
Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекват-

ное понимание основной и дополнительной информации текста, воспри-
нимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в соответствии с си-
туацией речевого общения. Овладение практическими умениями про-
смотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с 
учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение 
различными видами аудирования. Изложение содержания прослушанного 
или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диа-
логических высказываний разной коммуникативной направленности с учё-
том целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на 
определённую тему; поиск, анализ и преобразование информации, извле-
чённой из различных источников. 

 
Раздел 3. Текст 
1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смыс-

ловая цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема тек-
ста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство ком-
позиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рас-
суждение. Структура текста. План текста и тезисы как виды информацион-
ной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 
структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Де-
ление текста на смысловые части и составление плана. Определение 
средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особен-
ностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, ос-
новной мысли и ситуации общения. Создание текстов различного типа, 
стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последо-
вательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактиро-
вание устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 
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функциональные стили: научный, публицистический, официально-
деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публици-
стического (выступление, интервью), официально-де- лового (расписка, 
доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функци-
ональной разновидности языка. Создание письменных высказываний раз-
ных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо, расписка, дове-
ренность, заявление; повествование, описание, рассуждение. Выступление 
перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингви-
стической (языковедческой) компетенций. 

Раздел 5. Общие сведения о языке 
1. Русский язык — национальный язык русского народа, государ-

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

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль ста-
рославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 
современного русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, 
профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные 
изобразительные средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 
Выдающиеся отечественные лингвисты. 
2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства в совре-
менном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, про-
сторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 
Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в художе-
ственных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 
1. Фонетика как раздел лингвистики. 
Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической тран-
скрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 
произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 
2. Совершенствование навыков различения ударных и бе-

зударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяс-
нение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 
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написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 
Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпической правильности. 
Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике. 
Использование орфоэпического словаря для овладения про-

износительной культурой. 
Раздел 7. Графика 
1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обо-

значение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения 
[j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 
состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 
словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование 
1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как ми-

нимальная значимая единица языка. 
Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. 
Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 
Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в 

корнях слов. Варианты морфем. 
Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 
Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) 

основа и словообразующая морфема. 
Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; пере-
ход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. 
Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. Словообразо-
вательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 
2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание 

роли морфем в процессах формо- и словообразования. 
Определение основных способов словообразования, построение сло-

вообразовательных цепочек слов. 
Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 
Использование словообразовательного, морфемного и эти-

мологического словарей при решении разнообразных учебных задач. 
Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

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

слова. Переносное значение слов как основа тропов. 
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Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

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

русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного за-

паса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и 
неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Об-
щеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессиона-
лизмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 
Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 
Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 
2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения её активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употреб-
ления, экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и 
ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 
Извлечение необходимой информации из лексических словарей раз-

личных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, уста-
ревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и ис-
пользование её в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 
1. Морфология как раздел грамматики. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система ча-

стей речи в русском языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматиче-

ское значение, морфологические и синтаксические свойства имени суще-
ствительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, 
глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состоя-
ния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтак-
сическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 
Омонимия слов разных частей речи. 
Словари грамматических трудностей. 
2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение морфо-
логического разбора слов разных частей речи. Нормативное употребление 
форм слов различных частей речи. 
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Применение морфологических знаний и умений в практике правопи-
сания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой прак-
тике. 

Раздел 11. Синтаксис 
1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предло-

жение как единицы синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. 

Виды связи в словосочетании. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 
способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односо-
ставные, распространённые и нераспространённые, предложения ослож-
ненной и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 
Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предло-

жения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 
конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтак-
сических отношений между частями сложного предложения. Сложные 
предложения союзные (сложносочинённые, сложноподчинённые) и бессо-
юзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 
2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и пред-

ложений разных видов. Анализ разнообразных синтаксических конструк-
ций и правильное употребление их в речи. Оценка собственной и чужой 
речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности упо-
требления синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописа-
ния. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфо-

граммы. 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание 

ъ и ь. 
Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление пропис-

ной и строчной буквы. Перенос слов. 
Орфографические словари и справочники. 
Пунктуация как система правил правописания. 
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препи-

нания. 
Знаки препинания в конце предложения. 
Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 
Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 
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Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 
сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с раз-
ными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 
Сочетание знаков препинания. 
2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Со-

блюдение основных орфографических и пунктуационных норм в письмен-
ной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный и 
морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора 
на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по право-
писанию. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 
компетенции. 

Раздел 13. Язык и культура 
1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский рече-

вой этикет. 
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компо-

нентом значения. Уместное использование правил русского речевого эти-
кета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Целевые приоритеты воспитания в соответствии с ресурсами 
изучения литературы   в 5 - 9 классах основного общего образования. 

 
Тематическое планирование  по литературе для обучающихся 5 - 9 

классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспита-
тельный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к рус-
скому языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, 
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой дея-
тельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуника-
тивных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 
литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 

 готовности и способности к речевому взаимодействию и взаи-
мопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; освоение 
знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных нормах 
русского литературного языка и речевого этикета; 

 обогащение словарного запаса и расширение круга используе-
мых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифи-
цировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять информационный 
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поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; * приме-
нение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 - развитие ценностного отношения к знаниям как интеллекту-
альному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 - умение сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в 
беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной наци-
ональной или религиозной принадлежности, иного имущественного поло-
жения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стес-
няться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед со-
бой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 
самостоятельно, без помощи старших. 

Тематическое планирование по русскому языку составлено с учетом 
рабочей программы воспитания. 
 

Тематическое планирование. 5 класс. 
 

№п/п Тема 
Количество часов, 
отводимых на осво-
ение темы 

Раздел 1. Язык и общение. 

1 Язык – важнейшее средство общения 3 

Раздел  2. Повторение изученного в начальных классах. 

2 Повторение изученного на уровне НОО 22 

3 Развитие речи 4 

Раздел  3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

3 Синтаксис и пунктуация 27 

4 Развитие  речи 2 

Раздел 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

5 Фонетика и орфоэпия 10 

6 Графика и орфография 3 

7 Развитие речи 6 

Раздел 5. Лексика. Культура речи. 

8 Лексика 9 

9 Развитие  речи 4 
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Раздел 6. Морфемика. Орфография. Культура речи 

10 Морфемика и орфография 19 

11 Развитие речи 3 

Раздел 7. Морфология. Орфография. Культура речи 

12 Имя существительное 17 

13 Имя прилагательное 9 

14 Глагол 24 

 Развитие речи 4 

Раздел 8. Повторение и систематизация изученного 

15 Повторение и систематизация изученного в 5-м классе 4 

Итого: 170 

Тематическое планирование. 6 класс. 
 
№ 
п/п 

Тематические разделы Количество 
часов, отво-
димых на 
освоение 
темы 

1. Язык. Речь. Общение 3 
2. Повторение изученного в 5 классе 8 
   Текст 6 

3. Лексика. Культура речи 12 
4  Фразеология. 5 
5. Словообразование. Орфография. Культура речи 33 
 Морфология. Орфография. Культура речи  

6.  Имя существительное 24 
7.  Имя прилагательное 24 
8.  Имя числительное 21 
9.  Местоимение 25 
10  Глагол 36 
11. Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах 7 

 Итого 204 

Русский язык 5 класс (170 час.). 
Планируемые результаты освоения программы 



 

183 
 

Реализация программы по русскому языку в 5-х классах нацелена на до-
стижение учащимися трех групп результатов: предметных, метапредмет-
ных, личностных. 
Личностными результатами освоения программы по русскому языку явля-
ются: 
понимание русского языка как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного язы-
ка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 
качеств личности; его значения в процессе получения школьного образо-
вания; 
осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отноше-
ние к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речево-
му самосовершенствованию; 
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 программы по русскому языку 
являются: 
1. Владение всеми видами речевой деятельности: 
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
владение разными видами чтения; 
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
способность извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ре-
сурсы интернета, свободно пользоваться словарями различного типа, спра-
вочной литературой; 
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; 
умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 
их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 
средств; 
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 пись-
менной форме; 
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лек-
сических, грамматических, стилистических норм современного русского 
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пункту-
ации в процессе письменного общения; 
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообще-
ниями, докладами. 
2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 
жизни; способность использовать родной язык как средство получения 



 

184 
 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 
умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 
уроках иностранного языка, литературы и т. д.). 
3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 
людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-
либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-
культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях фор-
мального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
Предметными результатами освоения программы по русскому языку яв-
ляются: 
представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 
национального языка русского народа, как государственного языка Рос-
сийской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 
культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 
усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 
его уровней и единиц; 
освоение базовых основ лингвистики; 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфо-
эпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пункту-
ационными), нормами речевого этикета; 
опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 
языка; 
проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения 
и текста; 
понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 
практике; 
осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов худо-
жественной литературы. 
 
Содержание  учебного предмета.  
 
Модуль 1. Язык и общение 
Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском 
языке. 
Модуль 2. Повторение изученного в начальных классах 
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание про-
веряемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правопи-
сание букв «и», «а», «у» после шипящих. Разделительные «ъ» и «ь». Само-
стоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склоне-
ния, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 
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существительных. Буква «ь» на конце существительных после шипящих. 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падеж-
ных окончаниях прилагательных. Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: 
лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в 
личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1-го и 2-го спря-
жения; буква «ь» во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание 
«-тся» и «-ться»; раздельное написание «не» с глаголами. Наречие (озна-
комление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со слова-
ми. Текст. Тема текста. Стили. 
Модуль 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и 
зависимое слова в словосочетании. Предложение, его грамматическая ос-
нова. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, по-
будительные, вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки 
препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов. Логичекое 
ударение. Предложения распространенные и нераспространенные. Глав-
ные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополне-
ние, определение, обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, 
выраженными существительными в именительном падеже. Предложения с 
однородными членами (без союзов и с союзами «а», «но», одиночным 
«и»). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед од-
нородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах. Обраще-
ние. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с бессоюз-
ной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном и сложноподчинен-
ном предложении. Запятая между частями сложного предложения перед 
союзами «и», «а», «но», «что», «чтобы», «потому что», «если» и др. Пря-
мая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при 
прямой речи. Диалог. Тире при диалоге. Наблюдение за использованием в 
художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усили-
вающих образность и эмоциональность речи. 
Модуль 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 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 безудар-
ные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имею-
щие 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. Обозна-
чение 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. Орфографи-
ческий разбор. Орфографические словари. Типы текстов. Повествование. 
Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, це-
ли, адресата высказывания. 
Модуль 5. Лексика. Культура речи 
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Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 
лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и пе-
реносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые сло-
вари. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), члене-
ние его на части. Описание изображенного на картине с использованием 
необходимых языковых средств. 
Модуль 6. Морфемика. Орфография. Культура речи 
Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая 
часть слова. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа 
и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль оконча-
ний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередо-
вание гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор 
слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфо-
графическое правило. Правописание гласных и согласных в приставках; 
буквы «з» и «с» на конце приставок. Правописание чередующихся гласных 
«о» и «а» в корнях «-лож-» – «-лаг-», «-рос-» – «-раст-». Буквы «е» и «о» 
после шипящих в корне. Буквы «ы» и «и» после «ц». Рассуждение в по-
вествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 
Модуль 7. Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Синтаксиче-
ская роль имени существительного в предложении. Существительные 
одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные соб-
ственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в 
названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 
буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектак-
лей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий 
кавычками. Род существительных. Три склонения имен существительных: 
изменение существительных по падежам и числам. Существительные, 
имеющие форму только единственного или только множественного числа. 
Морфологический разбор слов. Буквы «о» и «е» после шипящих и «ц» в 
окончаниях существительных. Склонение существительных на «-ия», «-
ий», «-ие». Правописание гласных в падежных окончаниях имен суще-
ствительных. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедше-
го времени с существительными, род которых может быть определен не-
верно (например, «фамилия», «яблоко»). Доказательства и объяснения в 
рассуждении. 
Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая 
роль имени прилагательного в предложении. Полные и краткие прилага-
тельные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с 
основой на шипящую. Неупотребление буквы «ь» на конце кратких прила-
гательных с основой на шипящую. Изменение полных прилагательных по 
родам, падежам и числам, а кратких – по родам и числам. Описание жи-
вотного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 
этого жанра. 



 

187 
 

Глагол. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложе-
нии. Неопределенная форма глагола (инфинитив на «-ть» («-ться»), «-ти» 
(«-тись»), «-чь» («-чься»)). Правописание «-ться» и «-чь» («-чься») в не-
определенной 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. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 
Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 
Модуль 8. Повторение и систематизация пройденного 
Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях слов. Орфо-
граммы в окончаниях слов. Употребление букв «ь» и «ъ». Знаки препина-
ния в простом и сложном предложениях и в предложениях с прямой ре-
чью. 
Тематическое планирование по русскому языку 5 класс. 

№ п/п Содержание (разделы, темы) Кол-во час. 

Iчетверть 
 Раздел 1. Язык и общение. 
1 Язык и человек. Язык и речь 1 
2 Язык и его единицы. Общение устное и письменное. 1 
3 Р/Р. Стили речи 1 
 Раздел 2. Вспоминаем, повторяем, изучаем.   
4 Звуки и буквы. Произношение и правописание 1 
5 Орфограмма 1 
6 Правописание проверяемых безударных гласных в корне сло-

ва 
1 

7 Правописание непроверяемых безударных гласных в корне 
слова 

1 

8 Правописание проверяемых  и непроверяемыхсогласных в 
корне слова 

1 

9 Правописание непроизносимых согласных в корне слова 1 
10 Буквы и, у, а после шипящих.  Разделительные ъ и ь  
11 Раздельное написание предлогов с другими словами 1 
12 Р/Р. Текст 1 
13-14 Р/Р. Обучающее изложение (по Г.А.Скребицкому, упр. 69 « 

Случай на охоте») 
2 

15 Части речи 1 
16 Входное диагностическое тестирование (по модели министра) 1 
17 Анализ проверочной работы. Корректировка знаний.  
18 Глагол 1 
19 Правописание  -тся и –тъся в глаголах 1 
20 Личные окончания глаголов 1 
21 Имя существительное как часть речи 1 
22 Падежные окончания существительных 1 
23 Имя прилагательное как часть речи 1 
24 Местоимение как часть речи 1 
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25 Р/Р. Тема текста . Основная мысль текста 1 
26 Р/Р. Обучающее сочинение-описание по картине А. А. Пла-

стова «Летом» (упр. 110) 
1 

27 Повторение изученного в начальных классах 1 
28 К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по те-

ме «Повторение изученного в начальных классах»   
1 

29 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 
 Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
30 Синтаксис. Пунктуация 1 
31 Словосочетание 1 
32 Способы выражения грамматической связи в словосочетании 1 
33 Разбор словосочетания 1 
34 Предложение. Виды предложений по цели высказывания 1 
35 Р/Р. Сжатое изложение (упр. 127) 1 
36 Виды предложений по интонации. Восклицательные предло-

жения. 
1 

37 Главные члены предложения. Подлежащее 1 
38 Сказуемое 1 
39 Тире между подлежащим и сказуемым  1 
40 К.Р. Контрольная работа  ( I четверть). 1 
41 Анализ контрольной работы. 

Нераспространённые и распространённые предложения 
1 

42 Второстепенные члены предложения. Дополнение  1 
43 Определение  1 
II четверть 
44 Обстоятельство 1 
45 Предложения с однородными членами 1 
46 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1 
47 Обобщающие слова при однородных членах 1 
48 Предложения с обращениями 1 
49 Р/Р. Письмо 1 
50 Синтаксический и пунктуационный разбор простого предло-

жения 
1 

51 Простые и сложные предложения 1 
52 Синтаксический разбор сложного предложения. 1 
53-54 Прямая речь. Знаки препинания в предложениях с прямой ре-

чью 
2 

55 Диалог 1 
56 Повторение по теме «Синтаксис. Пунктуация» 1 
57 К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по 

теме «Синтаксис и пунктуация»  
1 

58 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 
 Раздел 4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

 Культура речи.  
59 Фонетика. Гласные звуки 1 
60 Согласные звуки. Согласные твердые и мягкие 1 
61 Изменение звуков в потоке речи 1 
62 Р/Р. Повествование 1 
63-64 Р/Р. Обучающее изложение с элементами описания (К. Г. Пау-

стовский «Шкатулка»; упр.292) 
2 

65 Согласные звонкие и глухие 1 
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66 Графика. Алфавит 1 
67 Р/Р. Описание предмета 1 
68 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака 1 
69 Двойная роль букв е, ё, ю, я 1 
70 Областная контрольная работа за I полугодие. 1 
71 Анализ контрольной работы. Слог. Ударение. Орфоэпия 1 
72  Фонетический разбор слова 1 
73 Повторение по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика» 1 
74 К.Р. Контрольный тест по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графи-

ка»  
1 

75 Анализ ошибок, допущенных в контрольном тесте. 1 
76-77 Р/Р.  Сочинение - описание предметов, изображенных на кар-

тине Ф.П. Толстого «Цветы, фрукты, птица» (упр. 339) 
2 

 Раздел 5. Лексика. Культура речи. 
78 Слово и его лексическое значение 1 
79 Однозначные и многозначные слова 1 
80 Прямое и переносное значение слов 1 
81 Омонимы 1 
III четверть 
82 Синонимы 1 
83 Р/Р. Подготовка к сочинению по картине И.Э. Грабаря «Фев-

ральская лазурь». ( Упр. 390) 
1 

84 Р/Р. Контрольное сочинение- описание по картине И.Э. Гра-
баря «Февральская лазурь 

1 

85 Антонимы 1 
86.  Паронимы 1 
87 Повторение по теме «Лексика. Культура речи» 1 
88 К.Р. Контрольный тест  по теме «Лексика. Культура речи» 1 
89 Р/Р. Подготовка к подробному изложению (К.Г. Пау-

стовский «Первый снег»,  упр. 408) 
1 

90 Р/Р. Подробное  изложение (К.Г. Паустовский «Первый 
снег») 

1 

 Раздел 6. Морфемика. Орфография. Культура речи. 
91 Морфема. Изменение и образование слов 1 
92 Окончание. Основа слова 1 
93 Корень слова 1 
94 Р/Р. Рассуждение 1 
95 Суффикс 1 
96 Приставка  1 
97 Чередование звуков 1 
98 Беглые гласные 1 
99 Варианты морфем 1 
100 Морфемный разбор слова 1 
101 Правописание гласных и согласных в приставках 1 
102 Буквы з и с на конце приставок 1 
103 Буквы а-о в корне -лаг- --лож- 1 
104 Буквы а-о в корнях -раст- / -рос- 1 
105-
106 

Буквы ё-о после шипящих в корне 2 

107 Буквы ы-и после ц 1 
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108 Повторение по теме «Морфемика» 1 
109 К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по 

теме «Морфемика» 
1 

110 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 
111-
112 

Р/Р. Сочинение - описание по картине П.П. Кончаловского 
«Сирень в корзине» ( упр. 508). 

2 

 Раздел 7.  Морфология. Орфография. Культура речи.   
Имя существительное  

113 Морфология. Имя существительное как часть речи 1 
114 Р/Р. Доказательства в рассуждении 1 
115 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые 1 
116 Имена существительные собственные и нарицательные 1 

117 Род имен существительных 1 
118 Имена существительные, которые имеют форму только множе-

ственного числа 
1 

119 Р/Р. Сжатое изложение (упр. 553) 1 

120 Имена существительные, которые имеют форму толькоедин-
ственного числа 

1 

121 Три склонения имён существительных 1 
122 Падеж имён существительных 1 
123 Правописание гласных в падежных окончаниях суще-

ствительных в единственном числе 
1 

124 Существительные на –ия, -ие, -ий. 1 
125 Множественное число имён существительных. 1 
126 Правописание о-е после шипящих и ц в окончаниях существи-

тельных 
1 

127 К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 
«Имя существительное» ( III четверть) 

1 

128 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 
129 Морфологический разбор имени существительного 1 
130 Повторение  по теме «Имя существительное»  1 
131 Повторение по теме “ Имя существительное”. 1 
 
132 Имя прилагательное как часть речи 1 
133 Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных 1 

134 Буквы о-ё после шипящих в окончаниях прилагательных 1 

135 Р/Р. Описание животного 1 
136 Прилагательные полные и краткие 1 
137 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

138 Повторение по теме «Имя прилагательное» 1 
139 Повторение по теме «Имя прилагательное» 1 
140 К.Р. Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме 

«Имя прилагательное» 
1 

141 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 
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 Глагол  
142 Глагол как часть речи 1 
143-
144 

Не с глаголами 2 

145 Всероссийская проверочная работа. 
Р/Р. Рассказ 

1 

146 -
147 

Неопределенная форма глагола 2 

148 
149-
150 

Виды глагола. Видовые пары глагола 1 

2 

151 
152 

Буквы е-и в корнях с чередованием 1 
1 

153 Р/Р. Невыдуманный рассказ (о себе) с последующей самопро-
веркой 

1 

154 Время глагола. Прошедшее время 1 
155 Настоящее время 1 
156 Будущее время 1 

157-
158 

Спряжение глаголов 2 

159-
161 

Правописание безударных личных окончаний глагола 3 

162 Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-м лице единствен-
ного числа 

1 

163 Промежуточная аттестация (тестирование). 1 
164 Употребление времен. Морфологический разбор глагола 1 

165 Повторение по теме «Глагол» 1 
166 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 
 Раздел 8. Повторение и систематизация изученного.  

167 Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и в корнях 
слов 

1 

168 Орфограммы в окончаниях слов. 
Употребление букв ь и ъ. 

1 

169 Знаки препинания в простом и сложном предложениях и в пред-
ложениях с прямой речью. 

1 

170 Повторение пройденного в 5 классе. Итоги года. 1 

 
Русский язык. 6 класс ( 204 часа). 
Планируемые результаты освоения программы 
Реализация программы по русскому языку в 6-х классах нацелена на до-
стижение учащимися трех групп результатов: предметных, метапредмет-
ных, личностных. 
Личностнымирезультатамиосвоения программы по русскому языку явля-
ются: 
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воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и насто-
ящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвое-
ние гуманистических, демократических и традиционных ценностей много-
национального российского общества; воспитание чувства ответственно-
сти и долга перед Родиной; 
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-
ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе моти-
вации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению даль-
нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-
му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего со-
циальное, 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, традици-
ям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и спо-
собности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопони-
мания; • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм со-
циальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультур-
ных, социальных и экономических особенностей; развитие морального со-
знания и компетентности в решении моральных проблем на основе лич-
ностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-
ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступ-
кам;формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образо-
вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности; 
формирование основ экологической культуры на основе признания ценно-
сти жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бе-
режного отношения к окружающей среде; 
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-
сти семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам сво-
ей семьи; 
развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-
дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического харак-
тера. 
Метапредметными результатами освоения программы по русскому литера-
туре являются: 
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умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-
шения учебных и познавательных задач; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-
ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-
цией; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-
сти; 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-
гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
смысловое чтение; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; пла-
нирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью; монологической контекстной речью; 
формирование и развитие компетентности в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий. 
Предметными результатами освоения выпускниками программы по рус-
скому языку являются: 
понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольк-
лора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы 
XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов Рос-
сии и зарубежной литературы; 
понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, вы-
явление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 



 

194 
 

умение анализировать литературное произведение: определять его принад-
лежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и форму-
лировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 
характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 
определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобрази-
тельно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологи-
ческого анализа); владение элементарной литературоведческой терминоло-
гией при анализе литературного произведения; 
приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 
формулирование собственного отношения к произведениям литературы, 
их оценка; 
собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литератур-
ных произведений; 
понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмыс-
ленное чтение и адекватное восприятие; 
умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с ис-
пользованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 
монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, про-
блематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 
понимание образной природы литературы как явления словесного искус-
ства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 
понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобрази-
тельно-выразительных языковых средств в создании художественных об-
разов литературных произведений. 
Содержание учебного предмета «Русский язык» 6 класс. 
Модуль I.Общие сведения о языке. Речь. Речевая деятельность   
Русский язык — один из развитых языков мира. Язык и речь. Речевое об-
щение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, 
полилог). Речевая ситуация и её компоненты (место, время, тема, цель, 
условия общения, собеседники). Речевой этикет. 
Модуль II. Повторение изученного в 5 классе   
Фонетика и орфоэпия. Порядок фонетического разбора слова. Морфемика. 
Виды  морфем. Порядок морфемного разбора слова. Морфология. Само-
стоятельные и служебные  части речи. Морфологический  раз-
бор  слов.  Синтаксис.  Словосочетание  и  предложение.  Грамматиче-
ская  основа  предложения. Простое и сложное предложения. Синтаксиче-
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ский разбор предложения. Диалоги разного характера: этикетный диа-
лог  (приветствие,  благодарность, извинение,  комплимент,  поздравле-
ние,  прощание,  пожелание,  одобрение  и др.); диалог-сообщение (пере-
дача информации); диалог — обмен мнениями; диалог-расспрос;  диалог-
убеждение;  диалог-просьба;  диалог  —  выяснение отношений (конфликт, 
спор, упрёк). Орфография. Правила употребления ъ и ь, правила правопи-
сания приставок, гласных и согласных в корнях слов, орорфограм-
мы  в  окончаниях  слов.  Орфографический  разбор  слов.  Пунктуация. 
Модуль III. Текст   
Текст как продукт речевой деятельности. Основные признаки текста. Тема 
и основная мысль текста. Главная и второстепенная информация. Заглавие 
текста.  Ключевые  слова.  Средства  связи  предложений  в  тексте.  Функ-
ционально-смысловые  типы  речи  (повествование,  описание,  рассужде-
ние). Функциональные  разновидности  языка.  Особенности  официально-
делового стиля речи. Основные жанры официально-делового стиля. Со-
ставление заявления и доверенности. Создание сочинения по данному 
началу и концу. Со-чинение- рассказ. Информационная переработка текста 
в форму плана. Развитие устной научной речи. 
Модуль IV.  Лексикология и фразеология. Культура речи   
Повторение лексикологических понятий, изученных в 5 классе: однознач-
ные и многозначные слова, прямое и переносное значения слова, синони-
мы, антонимы,  омонимы,  паронимы.  Основные  изобразительно-
выразительные средства русского языка, их использование в речи (мета-
фора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение). Сферы употребления 
русской лексики.  Общеупотребительные слова и слова ограниченного 
употребления (профессиональные, диалектные, жаргонные слова). Стили-
стическая роль профессионализмов,  диалектизмов  и  жаргонизмов,  ис-
пользование  их  в  художественной литературе. Стилистическая окраска 
слова. 
Модуль V.  Словообразование. Орфография. Культура речи   
Способы  образования  слов:  морфологические  (приставочный,  суффик-
сальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, способ сложения) 
и неморфологический — переход одной части речи в другую. Производя-
щая и производная основы. Словообразующая морфема. Словообразова-
тельная пара.  Словообразовательный  анализ  слова.  Словообразователь-
ная  цепочка. Словообразовательное гнездо. Понятие об этимологии. При-
менение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописа-
ния. Правописание 
гласных в корнях с чередованием: -кас- — -кос-; -гар- — -гор-;  -зар- — -
зор-. Буквы ы  и и  после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Со-
единительные о и е в сложных словах. Сложносокращённые слова. Род 
сложносокращённых слов. Сочинение — описание помещения. Сочинение 
— описание интерьера по картине. Развитие устной научной речи 
Модуль VI. Морфология. Орфография. Культура речи   
Имя существительное   
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Существительное как знаменательная часть речи. Развитие представления 
о  грамматическом  значении  имени  существительного.  Разносклоняемые 
имена существительные. Несклоняемые имена  существительные. Опреде-
ление рода несклоняемых нарицательных имён существительных. Опреде-
ление рода сложносокращённых  слов. Определение рода  несклоняемых 
географических названий.   Имена  существительные  общего  рода. 
 Морфологический  разбор  имени существительного.  Буква е в  суффиксе 
-ен- существительных  на -мя.  Слитное  и  раздельное  написа-
ние  не  с  существительными.  Буквы  ч  и  щ  в суффиксе  существитель-
ных  -чик  (-щик).  Гласные  в  суффиксах  существительных -ек    и -ик. 
Гласные о и е после  шипящих  в суффиксах  существительных. Сочинение 
— письмо другу. Устное публичное выступление о происхожде-
нии  имён.  Сочинение  по  личным  впечатлениям.  Развитие  устной науч-
ной речи. 
Имя прилагательное   
Степени сравнения имён прилагательных. Разряды имён прилагательных 
по значению. Качественные, относительные и притяжательные прилага-
тельные. Способы образования имён прилагательных. Переход притяжа-
тельных прилагательных  в  качественные. Морфологический разбор име-
ни прилагательного.  Разделительный  ь  в  притяжательных  прилагатель-
ных. Слитное и раздельное написания не с именами прилагательными. 
Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах имён прилагательных. Одна и 
две буквы  н в  суффиксах  имён  прилагательных.  Различение  на  пись-
ме  суффиксов прилагательных -к- и -ск-. Дефисное и слитное написание 
сложных прилагательных. Сочинение —  описание природы по  личным 
наблюдениям. Выборочное  изложение.  Сочинение  —  описание  приро-
ды  по  картине.  Развитие устной научной речи. 
Имя числительное   
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свой-
ства имени  числительного.  Простые  и  составные  числительные. Спосо-
бы  выражения  приблизительного  количества.  Порядковые  числитель-
ные. Склонение порядковых числительных. Образование сложных поряд-
ковых числительных.   Количественные  числительные.  Разряды 
количественных  числительных  по  значению.  Особенности склонения 
числительных тысяча, полтора, полтораста. Правила  склонения дробных 
числительных. Собирательные  числительные.  Склонение числительного 
оба/обе. Морфологический разбор имени числительного. Словообразова-
тельный потенциал имени числительного. Употребление ь на конце и в се-
редине числительных.  Безударные  гласные  в  падежных  окончаниях  по-
рядковых  числительных. Устное публичное выступление о произведениях 
народных промыслов. Устное публичное выступление  на тему  «Берегите 
природу».  Развитие устной научной речи. 
Местоимение   
Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свой-
ства  местоимения.  Различение  местоимений,  указывающих  на  пред-
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мет,  на признак,  на  количество.  Разряды  местоимений.  Личные  место-
имения.  Особенности склонения личных местоимений. Употребление ме-
стоимений ты и вы в речи. Возвратное местоимение себя. Склонение ме-
стоимения себя. Вопросительные и относительные местоимения. Склоне-
ние вопросительных местоимений кто, что, чей, сколько. Норма постанов-
ки ударения при склонении местоимения сколько. Различение вопроси-
тельных и относительных местоимений, местоимения что и  союза что. 
Образование  и  склонение  неопределённых  местоимений. Образование и 
склонение отрицательных местоимений. Притяжательные местоиме-
ния.  Употребление  притяжательных  местоимений.  Склонение притяжа-
тельных  местоимений.  Различение  притяжательных  и  личных  место-
имений в  косвенных падежах.  Указательные местоимения. Употребление 
предлогов  о  и  об  при  склонении  указательных  местоимений.  Опреде-
лительные местоимения.  Морфологический  разбор  местоимения.  Упо-
требление  местоимений в  речи.  Использование местоимений вы, ваш 
для  вежливого  обращения к одному лицу. Употребление относительных 
местоимений в качестве средства связи простых предложений в составе 
сложных. 
Глагол   
Развитие представления о грамматическом значении глагола. Разноспряга-
емые  глаголы. Особенности спряжения разноспрягаемых глаголов. Пере-
ходные и непереходные глаголы. Наклонение глагола. Изъявительное 
наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение глагола. 
Особенности образования и изменения форм повелительного наклонения. 
Различение глаголов 2-го лица множественного числа в изъявительном и 
повелительном наклонениях. Безличные глаголы. Употребление безлич-
ных глаголов в речи. Морфологический разбор глагола. Способы образо-
вания глаголов. Применение знаний о глаголе в практике правописания. 
Закрепление правил, изученных в 5 классе: безударные  гласные  в  лич-
ных  окончаниях  глаголов,  буква  ь  в  глаголах  на      -тся и -ться, глас-
ные в корнях с чередованием, не с глаголами. Раздельное написание  ча-
стицы  бы  (б) с  глаголами.  Употребление  ь на  конце  глаголов повели-
тельного  наклонения.  Правописание  гласных  в  суффиксах  глаголов     -
ова- (-ева-) и  -ыва- (-ива-).  Сочинение —  рассказ  по  сюжетным рисун-
кам. Подробное  изложение  повествовательного  текста.  Сочинение —
  рассказ  на основе услышанного. Развитие устной научной речи. 
Модуль VII.  Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах   
Систематизация изученного по лексикологии, фразеологии, словообразо-
ванию,  морфологии,  синтаксису,  орфографии  и  пунктуации.  Сочине-
ние  на лингвистическую тему 
Тематическое планирование по русскому языку 6 класс. 
 

№ п/п Содержание (разделы, темы) Кол-во 
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час. 

 
1 

Язык. Речь. Общение.  
Русский язык — один из развитых языков мира.  

 
1 

2 Язык, речь, общение.    1 
3 Р.Р. Ситуация общения.  1 
 
4 

Повторение изученного в 5 классе. 
Фонетика. Орфоэпия.  

 
1 

5 Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов 1 
6 Части речи 1 
7 Орфограммы в окончаниях слов 1 
8 Словосочетание 1 
9 Простое предложение. Знаки препинания 1 
10 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Син-

таксический разбор предложений 
1 

11 Р.Р. Прямая речь. Диалог 1 
12 Текст.  

Р.Р. Текст, его особенности 
1 

13 Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 1 
14 Начальные и конечные предложения текста.  1 
15 Р.Р. Ключевые слова. Основные признаки текста 1 

16 К.Р. Входная контрольная работа. 1 

17 Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи 1 

 
18 

Лексика. Культура речи.   
Слово и его лексическое значение  

 
1 

19 Общеупотребительные слова. Профессионализмы 1 
20 Р.Р. Подготовка к написанию сочинения по картине  

А. Герасимова «После дождя» 
1 

21 Р.Р. Сочинение по картине А. Герасимова «После дождя» 1 
22 Диалектизмы.   1 
23 Исконно русские и заимствованные слова  1 
24 Неологизмы.  1 
25 Устаревшие слова 1 
26 Словари.  1 
27 Р.Р. Составление словарной статьи.  1 
28 Обощение материала по теме “ Лексика”.  1 
29 К.Р. Контрольный тест  по теме “Лексика” 1 
 
30 

Фразеология.  
Фразеологизмы.  

1 

31 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе. 1 
32 Источники фразеологизмов.  1 
33 Обобщение по теме  “ Фразеология”. 1 
34 Обобщение по теме  “ Фразеология”. (с/р) 1 
 
35 

Словообразование. Орфография. Культура речи.     Морфемика и 
словообразование 

 
1 

36 Р.Р. Описание помещения 1 
37 Основные способы образования слов в русском языке 1 
38 Основные способы образования слов в русском языке 1 
39 К.Р. Диагностическая работа по теме «Словообразование» 1 
40 Этимология слов 1 
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41 Этимология слов 1 
42 Р.Р. Описание помещения. 1 
43 Р.Р. Описание помещения. 1 
44 
 

Анализ ошибок, допущенных в сочинение. Редактирование оши-
бок 

1 

45 Буквы А и О в корнях –КОС- / -КАС- 1 
46 Буквы А и О в корнях –КОС- / -КАС- 1 
47 Буквы А и О в корнях –ГОР- / -ГАР- 1 

48 К.Р. Контрольная работа за 1 четверть. 1 

49 Буквы А и О в корнях –ЗОР- / -ЗАР- 1 
50 Буквы А и О в корнях –ЗОР- / -ЗАР- 1 
51 Буквы Ы и И после приставок   1 
52 Буквы Ы и И после приставок   1 
53 Гласные в приставках пре- и при- 1 
54 Гласные в приставках пре- и при- 1 
55 Гласные в приставках пре- и при- 1 
56 Гласные в приставках пре- и при- 1 
57 Повторение изученного по теме “ Правописание чередующихся 

гласных в корнях” 
1 

58 Повторение изученного по теме “ Правописание приставок пре- 
ипри-” 

1 

59 Соединительные гласные О и Е в сложных словах 1 
60 Соединительные гласные О и Е в сложных словах 1 
61 К.Р. Контрольный диктант с  грамматическим заданием 1 
62 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 
63 Сложносокращенные слова 1 
64 Р.Р. Подготовка к сочинение по картине Т. Яблонской «Утро»  
65 Р.Р. Сочинение по картине Т. Яблонской «Утро» 1 
66 Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение 1 
67 Анализ ошибок, допущенных в сочинении 1 
68 Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи 

 
 
1 

69 Имя существительное как часть речи. Род имен существительных 1 
70 Разносклоняемые имена существительные 1 
71 Разносклоняемые имена существительные 1 
72 Буква Е в суффиксе –ЕН- существительных на -мя 1 
73 Буква Е в суффиксе –ЕН- существительных на -мя 1 
74 Несклоняемые имена существительные. 1 
75 Несклоняемые имена существительные. 1 
76 Имена существительные общего рода 1 
77 Имена существительные общего рода 1 
78 Закрепление темы «Имя существительное» 1 
79 К.Р. Контрольная работа по теме “ Имя существительное” (тест) 1 
80 Морфологический разбор имен существительных 1 
81 Р.Р. Письмо 1 
82 Не с существительными 1 
83 Не с существительными 1 
84 Буквы Ч и Щ в суффиксах существительных –чик- (-щик-) 1 
85 Буквы Ч и Щ в суффиксах существительных –чик- (-щик-) 1 
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86 Гласные в суффиксах существительных –ЕК и - ИК 1 
87 Гласные О и Е после шипящих в суффиксах существительных 1 
88 Повторение по теме: «Имя существительное» 1 
89 Обобщение материала по теме «Имя существительное» 1 
90 К.Р. Контрольный диктант за  I полугодие. 1 
91 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 
92 Имя прилагательное . Имя прилагательное как часть речи 1 
93 Р.Р. Описание природы 1 
94 Р.Р. Написание сочинения – описания природы 1 
95 Степени сравнения имен прилагательных. 1 
96 Степени сравнения имен прилагательных.  1 
97 Степени сравнения имен прилагательных.  1 
98 Разряды имен прилагательных по значению. Качественные при-

лагательные 
1 

99 Относительные прилагательные 1 
100 Относительные прилагательные 1 
101 Притяжательные прилагательные 1 
102 К.Р. Контрольный тест по теме: «Имя прилагательное». 1 
103 Анализ ошибок, допущенных в тесте 1 
104 Морфологический разбор имени прилагательного 1 
105 Не с прилагательными  1 
106 Не с прилагательными и существительными 1 
107 Буквы Е и О после шипящих и Ц в суффиксах прилагательных 1 
108 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных 1 
109 Одна и две буквы Н в суффиксах прилагательных 1 
110 Р.Р. Выборочное изложение по теме «Имя прилагательное» 1 
111 Различение на письме суффиксов имен прилагательных –К- и –

СК- 
1 

112 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 
113 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных 1 
114 К.Р. Контрольная работа по теме « Имя прилагательное» 1 
115  Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 
 
116 

Имя числительное.  
Имя числительное как часть речи. 

 
1 

117 Имя числительное как часть речи. 1 
118 Простые и составные числительные 1 
119 Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 
120 Мягкий знак на конце и в середине числительных 1 
121 Порядковые числительные 1 
122 Порядковые числительные 1 
123 Разряды количественных числительных 1 
124 Разряды количественных числительных 1 
125 Числительные, обозначающие целые числа 1 
126 Числительные, обозначающие целые числа 1 
127 Дробные числительные 1 
128 Дробные числительные 1 
129 Собирательные числительные 1 
130 Морфологический разбор имени числительного 1 
131 Обобщение изученного по теме « Имя числительное» 1 
132 Обобщение изученного по теме « Имя числительное» 1 
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133 К.Р. Контрольный тест  по теме: «Имя числительное» 1 
134 Анализ ошибок, допущенных в тесте 1 

135 Р.Р. Составление текста объявления 1 
136 Р.Р. Составление текста выступления на тему: «Берегите приро-

ду!» 
1 

137 Местоимение . Местоимение как часть речи 1 
138 Личные местоимения 1 
139 Личные местоимения 1 
140 Р.Р. Составление рассказа от первого лица 1 
141 Возвратное местоимение СЕБЯ 1 
142 Вопросительные  местоимения 1 
143 Относительные местоимения 1 
144 Неопределенные местоимения 1 
145 Неопределенные местоимения 1 
146 Отрицательные местоимения 1 
147 Отрицательные местоимения 1 
148 К.Р. Контрольная работа по теме « Местоимение» 1 
149 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 
150 Р.Р. Сочинение - рассуждение 1 
151 Р.Р. Сочинение - рассуждение 1 
152 Притяжательные местоимения 1 
153 Указательные местоимения 1 
154 Указательные местоимения 1 
155 Определительные местоимения 1 
156 Определительные местоимения 1 
157 К.Р. Контрольная работа за  III четверть («Местоимение»). 1 
158 Местоимения и другие части речи. 1 
159 Анализ ошибок, допущенных в контрольной работе 1 
160 Морфологический разбор местоимения 1 
161 К.Р. Контрольный тест по теме “ Местоимение” 1 
162 Глагол . Глагол как часть речи 1 
163 Анализ ошибок, допущенных в диктанте 1 
164 Разноспрягаемые глаголы 1 
165 Разноспрягаемые глаголы 1 
166 Разноспрягаемые глаголы 1 
167 Глаголы переходные и непереходные 1 
168 Р.Р. Сжатое изложение 1 
169 Р.Р. Сжатое изложение 1 
 170 Глаголы переходные и непереходные 1 
171 Наклонение глагола 1 
172 Изъявительное наклонение 1 
173 Изъявительное наклонение 1 
174 Условное наклонение 1 
175 Условное наклонение 1 
176 Повелительное  наклонение 1 
177 Повелительное  наклонение 1 
178 К.Р. Контрольная работа по теме: «Глагол». (ВПР) 1 
179 Анализ ошибок, допущенных в тесте 1 

180 Употребление наклонений.  1 



 

202 
 

181 Употребление наклонений.  1 
182 Безличные глаголы 1 
183 Безличные глаголы 1 
184 Морфологический разбор глагола 1 

185 Повторение по теме: «Наклонение глагола» 1 
186 Повторение по теме: «Наклонение глагола» 1 
187 К.Р. Контрольный тест по теме « Наклонение глагола» 1 
188 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 
189 Р.Р. Рассказ на основе услышанного 1 
190 Правописание гласных в окончаниях и суффиксах глаголов 1 

191 Правописание гласных в окончаниях и суффиксах глаголов 1 
192 Правописание гласных в окончаниях и суффиксах глаголов 1 
193 Повторение по теме: «Глагол» 1 
194 К.Р. Промежуточная аттестация. 1 

195 Повторение по теме: «Глагол» 1 
196 Повторение по теме: «Глагол» 1 
197 Анализ ошибок, допущенных в контрольном диктанте 1 
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Повторение и систематизация изученного в 5 – 6 классах. Куль-
тура речи.  
Разделы науки о языке. Орфография 

 
1 

199 Пунктуация 1 
200 Лексика и фразеология.   1 

201 Словообразование 1 
202 Морфология.    1 
203 Синтаксис. Пунктуация.    1 

204 Итоги года 1 

 Итого: 204 часа.  

2.2.2 Литература 
Рабочая программа по литературе основногообщегообразова-

ниясоставленанаосновеТребованийк результатам освоения ос-
новной образовательной программыосновного общего образо-
вания, представленных в Федеральномгосударственном образо-
вательном стандарте основного общегообразова-
ния(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021г.№ 287, заре-
гистрирован Министерством юстиции РоссийскойФедерации 
05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОСО-
ОО),атакжеПримернойпрограммывоспитания,сучётомКонцепци
и преподавания русского языка и литературы в Рос-сийской 
Федерации (утверждённой распоряжением Правитель-
стваРоссийскойФедерацииот9апреля2016г.№637-р). 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 
изучения предмета «Литература» являются: 
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 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе свое-
го эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
 восприятие литературы как одной из основных культурных ценно-

стей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и че-
ловечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 
 обеспечение культурной самоидентификации, осознание комму-

никативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры; 
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эс-

тетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, со-
здавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-
вать свое досуговое чтение; 
 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 
 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа тек-

ста на основе понимания принципиальных отличий литературного художе-
ственного текста от научного, делового, публицистического и т. п., форми-
рование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоцио-
нального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 
предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 
программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, ко-
гда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 
проводить контроль сформированности этих умений): 
 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать 

сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 
фабулу (6–7 кл.); 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные ха-

рактеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, ха-

рактерные для творческой манеры писателя, определять их художествен-
ные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 
кл.); 
 определять родо-жанровую специфику художественного произве-

дения (5–9 кл.);  
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-
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исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
 выделять в произведениях элементы художественной формы и об-

наруживать 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 произ-
ведения  (в каждом классе – на своем уровне);  
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученны-
ми в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпре-
тации художественного текста; 
 представлять развернутый устный или письменный ответ на по-

ставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 
дискуссии (7–9 кл.); 
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания анно-
тации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта 
на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 
дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 
 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 
 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отноше-

ние к произведению (5-9 класс);  
 ориентироваться в информационном образовательном простран-

стве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 
литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографи-
ческими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом 
классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следу-
ет учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетен-
ций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной 
степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учи-
тывать несколько основных уровней сформированности читательской 
культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литератур-
но-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы 
так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на 
этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; 
к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 
позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает ос-
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нову для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зре-
ния эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 
способностями читателя воспроизводить содержание литературного 
произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа 
«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоци-
ональное отношение к событиям и героям – качества последних только 
называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-
можности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; вос-
произведение элементов содержания произведения в устной и письменной 
форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с ин-
струкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и от-
веты на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выразительно прочтите следующий фрагмент;  
 определите, какие события в произведении являются центральны-

ми; 
 определите, где и когда происходят описываемые события; 
 опишите, каким вам представляется герой произведения, проком-

ментируйте слова героя;  
 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивитель-

ные и т. п.) для вас места;  
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, по-

вторяющиеся детали и т. п.  
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей художе-
ственного произведения авторской волей, однако умение находить спосо-
бы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют.  

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 
прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 
смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 
произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 
между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать 
на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произ-
ведения, пытается определять связи между ними для доказательства верно-
сти понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

         К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 
письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоре-
тических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 
сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каж-
дого из элементов; установление связи между ними; создание комментария 
на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 
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пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических про-
изведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного 
и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, по-

вторяющиеся детали и т. п.;  
 покажите, какие особенности художественного текста проявляют 

позицию его автора; 
 покажите, как в художественном мире произведения проявля-

ются черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  
внутреннего мира человека); 
 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному ал-

горитму и без него); 
 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 

тексте, так и между разными произведениями);  
 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-

литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляет-

ся поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и 
может пользоваться ими при анализе произведения (например, может 
находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не 
умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике 
и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как ху-
дожественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, ви-
деть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 
уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 
есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение постро-
ено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое по-
строение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 
сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкрет-
ном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-
можности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 
письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 
произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 
смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 
сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, по-

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

и т. п.; 
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 определите позицию автора и способы ее выражения; 
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного про-

изведения нет заглавия); 
 напишите сочинение-интерпретацию;  
 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках ли-

тературы. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляет-

ся на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 
«закодированного» (естественным языком и специфическими художе-
ственными средствами1).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 
не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 
читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответ-
ствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 
7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учени-
ков 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это 
следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании раз-
ноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его ре-
зультатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей раз-
ным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их 
во время экзаменационных испытаний служат критериями для определе-
ния степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 
степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 
описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 
достигнутых школьником результатов является не столько характер зада-
ний, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же 
задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите 
свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства при-
водит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 
уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 
(работает в «зоне ближайшего развития»). 

Цели и задачи литературного образования 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направ-

лено: 
 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  
 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия худо-

жественного языка и понимания художественного смысла литературных 
произведений;  

                                                           
1см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциа-
тивного и логического мышления; 
 на овладение базовым филологическим инструментарием, спо-

собствующим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллек-
туальному осмыслению художественного текста; 
 на формирование потребности и способности выражения себя в 

слове. 
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколе-

нию 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, выработан-
ных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 
национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесе-
ния себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную куль-
туру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного обще-
го образования – формирование потребности в качественном чтении, куль-
туры 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 обучаю-
щихся последовательно развивается умение пользоваться литературным 
языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощуще-
ний, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формирует-
ся художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необ-
ходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 
жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произ-
ведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как 
организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освое-
ние навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналити-
ческого, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и ба-
зовых навыков творческого и академического письма, последовательно 
формирующихся на уроках литературы. 

Изучение литературы в школе решает следующие образовательные за-
дачи: 
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 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на ос-
нове изучения выдающихся произведений русской литературы, литерату-
ры своего народа, мировой литературы; 
 формирование и развитие представлений о литературном произведе-

нии 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 по-

знания жизни; 
 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать разверну-
тые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего ха-
рактера; 
 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважи-

тельного 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 эсте-

тическим 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 постепен-

но, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей 
школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания обуча-
ющимися непрерывности процесса литературного образования и необхо-
димости его продолжения и за пределами школы.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 
 лучших традиций отечественной методики  преподавания лите-

ратуры, заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стою-
нина, В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколо-
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ва, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и 
др.; 
 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего рус-

ской и зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 
 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации 

средствами литературы и других видов искусств литературных произведе-
ний, входящих в национальный литературный канон (то есть образующих-
совокупность наиболее авторитетных для национальной традиции писа-
тельских 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 произве-

дений 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 учебно-
му плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свобо-
ду в распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраи-
вании собственной логики его компоновки. Программа построена как сво-
его рода «конструктор», из общих блоков которого можно собирать соб-
ственную конструкцию. Общность инвариантных разделов программы 
обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обязатель-
ного содержания программы во всех образовательных учреждениях, воз-
можности компоновки – необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность. Это значит, что учитель имеет возможность стро-
ить 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 ло-
кальными нормативными правовыми актами образовательной организа-
ции. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, 
использовать несколько учебников или учебных пособий. Законодатель-
ство требует соответствия разработанной программы Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту и учета положений данной 
примерной образовательной программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литера-
турных произведений и их авторов. Помимо этого в программе присут-
ствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические объеди-



 

211 
 

нения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список 
теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех 
списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по ста-
тусу (то есть произведения всех списков должны быть обязательно  пред-
ставлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведе-
ний(например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые ду-
ши» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» произведения литерату-
ры, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в 
списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обя-
зательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, ко-
торые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора выбира-
ется составителем программы. Перечень произведений названных в списке 
В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изуче-
ния 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, ука-
зано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В про-
граммы включаются произведения всех указанных в списке В авторов. 
Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В 
фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выде-
ленных по определенному принципу (тематическому, хронологическому, 
жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, на материале кото-
рого может быть изучено данное литературное явление, выбирает состави-
тель программы. Минимальное количество произведений указано, напри-
мер: поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 
Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указывают-
ся произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-
тематический список строится вокруг важных смысловых точек литера-
турного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обяза-
тельно. 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 уров-
нях: это общие для изучения произведения, общие, ключевые для  культу-
ры, авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того 
– и это самое важное – в логике ФГОС единство образовательного про-
странства достигается за счет формирования общих компетенций. При 
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смене образовательного учреждения обучающийся должен попасть не на 
урок по тому же произведению, которое он в это время изучал в предыду-
щей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень 
владения базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также вы-
брать литературные произведения, входящие в круг актуального чтения 
обучающихся, при условии освоения необходимого минимума произведе-
ний из всех трех обязательных списков. Это может серьезно повысить ин-
терес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвари-
антной части всех программ и одновременно удовлетворить потребности 
обучающихся и учителей разных образовательных организаций в самосто-
ятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной ито-
говой аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка пример-
ной программы. Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зави-
сит от того, какая единица представлена в списке (конкретное произведе-
ние, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость про-
изведения, соответствие его возрастным и психологическим особенностям 
школьников, а также сложившиеся в образовательной отечественной прак-
тике традиции обучения литературе.  

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает вклю-
чения тематического планирования. Тематическое планирование разраба-
тывается составителями рабочих программ. 

Место курса «Литература» в  учебном плане 
        В соответствии с учебным планом школы курс «Литература» изуча-

ется в объёме 442 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образова-
тельном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Фе-
дерации, из них:  в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, 
в 8 классе — 68 ч,  в 9 классе — 102 ч. 
 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 
А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
«Слово о полку Игореве» (к. 
XII в.) (8-9 кл.)2 
 

 

Древнерусская литература–  
1-2 произведения на выбор, 
например:«Поучение» Вла-
димира Мономаха,  «Повесть 
о разорении Рязани Баты-
ем», «Житие Сергия Радо-
нежского», «Домострой», 
«Повесть о Петре и Февро-

Русский фольклор: 
сказки, былины, загад-
ки, пословицы, пого-
ворки, песня и др. (10 
произведений разных 
жанров, 5-7 кл.) 

 
 

                                                           
2 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы 
классов (с возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  
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нии Муромских», «Повесть о 
Ерше Ершовиче, сыне Ще-
тинникове», «Житие прото-
попа Аввакума, им самим 
написанное» и др.) 
(6-8 кл.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Д.И. Фонвизин «Недоросль» 
(1778 – 1782)           (8-9 кл.) 
Н.М. Карамзин  «Бедная Ли-
за» (1792) (8-9 кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 стихо-
творение по выбору, напри-
мер: «Стихи, сочиненные на 
дороге в Петергоф…» (1761), 
«Вечернее размышление о 
Божием Величии при случае 
великого северного сияния» 
(1743), «Ода на день восше-
ствия на Всероссийский пре-
стол Ея Величества Госуда-
рыни Императрицы Елиса-
веты Петровны 1747 года» и 
др.              .(8-9 кл.) 
Г.Р.Державин – 1-2 стихо-
творения по выбору, напри-
мер: «Фелица» (1782), 
«Осень во время осады Оча-
кова» (1788), «Снигирь» 1800, 
«Водопад» (1791-1794), «Па-
мятник» (1795) и др.    (8-9 
кл.) 
 
И.А. Крылов – 3 басни по 
выбору, например:  «Слон и 
Моська» (1808), «Квартет» 
(1811), «Осел и Соловей» 
(1811), «Лебедь, Щука и Рак» 
(1814), «Свинья под дубом» 
(не позднее 1823) и др.                    
(5-6 кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе от 
ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 
 

В.А. Жуковский - 1-2 балла-
ды по выбору, например: 
«Светлана» (1812), «Лесной 
царь» (1818); 1-2 элегии по 
выбору, например: «Невыра-
зимое» (1819), «Море» (1822) 
и др. 
(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений Оне-
гин» (1823 —1831)(9 кл.), 
«Дубровский» (1832 — 1833) 
(6-7 кл), «Капитанская дочка» 
(1832 —1836)  
(7-8 кл.). 
 
Стихотворения: «К Чаадае-

А.С. Пушкин - 10 стихо-
творений различной тема-
тики, представляющих 
разные периоды творчества 
– по выбору, входят в про-
грамму каждого класса, 
например: «Воспоминания в 
Царском Селе» (1814), 

Поэзия пушкинской 
эпохи, например:  
К.Н.Батюшков, 
А.А.Дельвиг, 
Н.М.Языков, 
Е.А.Баратынский(2-3 
стихотворения по 
выбору, 5-9 кл.) 
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ву» («Любви, надежды, тихой 
славы…») (1818), «Песнь о 
вещем Олеге» (1822), «К***» 
(«Я помню чудное мгнове-
нье…») (1825), «Зимний ве-
чер» (1825), «Пророк» (1826), 
«Во глубине сибирских 
руд…» (1827), «Я вас любил: 
любовь еще, быть может…» 
(1829), «Зимнее утро» (1829), 
«Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…» (1836) 
(5-9 кл.) 
 

«Вольность» (1817), «Дерев-
ня» (181), «Редеет облаков 
летучая гряда» (1820), «По-
гасло дневное светило…» 
(1820), «Свободы сеятель 
пустынный…» (1823),  
«К морю» (1824), «19 октяб-
ря» («Роняет лес багряный 
свой убор…») (1825), «Зимняя 
дорога» (1826), «И.И. Пущи-
ну» (1826), «Няне» (1826), 
«Стансы («В надежде славы 
и добра…») (1826), «Арион» 
(1827), «Цветок» (1828), «Не 
пой, красавица, при мне…» 
(1828), «Анчар» (1828), «На 
холмах Грузии лежит ночная 
мгла…» (1829), «Брожу ли я 
вдоль улиц шумных…» (1829), 
 «Кавказ» (1829), «Мона-
стырь на Казбеке» (1829), 
«Обвал» (1829), «Поэту» 
(1830), «Бесы» (1830), «В 
начале жизни школу помню 
я…» (1830), «Эхо» (1831), 
«Чем чаще празднует ли-
цей…» (1831), «Пир Петра 
Первого» (1835), «Туча» 
(1835), «Была пора: наш 
праздник молодой…» (1836)  
и др. (5-9 кл.) 
«Маленькие трагедии» (1830) 
1-2 по выбору, например: 
«Моцарт и Сальери», «Ка-
менный гость». (8-9 кл.) 
«Повести Белкина» (1830) - 
2-3 по выбору, например: 
«Станционный смотри-
тель», «Метель», «Выстрел» 
и др. (7-8 кл.) 
Поэмы –1 по выбору, напри-
мер: «Руслан и Людмила» 
(1818—1820), «Кавказский 
пленник» (1820 – 1821), «Цы-
ганы» (1824), «Полтава» 
(1828), «Медный всадник» 
(1833) (Вступление) и др.        
(7-9 кл.) 
Сказки – 1 по выбору, 
например: «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богаты-
рях» и др.         (5 кл.) 
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М.Ю.Лермонтов «Герой 
нашего времени» (1838 — 
1840). (9 кл.) 
Стихотворения:  «Парус» 
(1832), «Смерть Поэта» 
(1837), «Бородино» (1837), 
«Узник» (1837), «Тучи» 
(1840), «Утес» (1841), «Выхо-
жу один я на дорогу...» (1841).           
(5-9 кл.) 
 

М.Ю.Лермонтов - 10 сти-
хотворений по выбору, вхо-
дят в программу каждого 

класса, например:  
«Ангел» (1831), «Дума» 
(1838), «Три пальмы» (1838), 
«Молитва» («В минуту жиз-
ни трудную…») (1839), «И 
скучно и грустно» (1840), 
«Молитва» («Я, Матерь 
Божия, ныне с молитвою...») 
(1840), «Когда волнуется 
желтеющая нива…» (1840), 
«Из Гете («Горные верши-
ны…») (1840), «Нет, не тебя 
так пылко я люблю…» (1841), 
«Родина» (1841), «Пророк» 
(1841), «Как часто, пестрою 
толпою окружен...» (1841), 
«Листок» (1841) и др. (5-9 
кл.) 
Поэмы 
 1-2 по выбору,например: 
«Песня про царя Ивана Васи-
льевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашнико-
ва» (1837), «Мцыри» (1839) и 
др. 
(8-9 кл.) 
 

Литературные сказ-
ки XIX-ХХ века, 

например: 
А.Погорельский, 
В.Ф.Одоевский, 
С.Г.Писахов, 
Б.В.Шергин, 
А.М.Ремизов, 
Ю.К.Олеша, 
Е.В.Клюев и др.           
(1 сказка на выбор, 5 
кл.) 

 

Н.В.Гоголь 
«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 
«Мертвые души» (1835 – 
1841) (9-10 кл.) 
 
 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из 
разных циклов, на выбор, 
входят в программу каждо-
го класса, например:«Ночь 
перед Рождеством» (1830 – 
1831), «Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» 
(1834), «Невский проспект» 
(1833 – 1834), «Тарас Бульба» 
(1835), «Старосветские по-
мещики» (1835), «Шинель» 
(1839) и др.            (5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – Стихотворе-
ния: 
 «Весенняя гроза» («Люблю 
грозу в начале мая…») (1828, 
нач. 1850-х), «Silentium!» 
(Молчи, скрывайся и таи…) 
(1829, нач. 1830-х), «Умом 
Россию не понять…» (1866).  
(5-8 кл.) 

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихо-
творения по выбору, напри-
мер: «Еще в полях белеет 
снег…» (1829, нач. 1830-х),  
«Цицерон» (1829, нач. 1830-
х), «Фонтан» (1836), «Эти 
бедные селенья…» (1855), 
«Есть в осени первоначаль-
ной…» (1857), «Певучесть 

Поэзия 2-й половины 
XIX в., например: 

А.Н.Майков, 
А.К.Толстой, 
Я.П.Полонский и др. 
(1-2 стихотворения 
по выбору, 5-9 кл.) 
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А.А. Фет 
Стихотворения: «Шепот, 
робкое дыханье…» (1850), 
«Как беден наш язык! Хочу и 
не могу…» (1887).       (5-8 
кл.) 
 
Н.А.Некрасов.  
Стихотворения:«Крестьянские 
дети» (1861), «Вчерашний 
день, часу в шестом…» 
(1848),  «Несжатая полоса» 
(1854).      5-8 кл.) 

есть в морских волнах…» 
(1865), «Нам не дано преду-
гадать…» (1869),  «К. Б.» 
(«Я встретил вас – и все бы-
лое...») (1870) и др.  
(5-8 кл.) 
 
А.А. Фет - 3-4 стихотворе-
ния по выбору, например: «Я 
пришел к тебе с приве-
том…» (1843), «На стоге 
сена ночью южной…» 
(1857),  «Сияла ночь. Луной 
был полон сад. Лежали…» 
(1877), «Это утро, радость 
эта…» (1881), «Учись у них 
–  у дуба, у березы…» (1883), 
«Я тебе ничего не скажу…» 
(1885) и др.                      (5-8 
кл.) 
 
Н.А.Некрасов 
- 1–2 стихотворения по вы-
бору,например: «Тройка» 
(1846), «Размышления у па-
радного подъезда» (1858), 
«Зеленый Шум» (1862-1863) 
и др. (5-8 кл.) 

 И.С.Тургене 
- 1 рассказ по выбору, напри-
мер: «Певцы» (1852), «Бе-
жин луг» (1846, 1874) и др.; 
1 повесть на выбор,  напри-
мер: «Муму» (1852), «Ася» 
(1857), «Первая любовь» 
(1860) и др.; 1 стихотворе-
ние в прозе на выбор,  напри-
мер: «Разговор» (1878), «Во-
робей» (1878),«Два богача» 
(1878), «Русский язык» 
(1882) и др.          (6-8 кл.) 
Н.С.Лесков  
- 1 повесть по выбору, 
например: «Несмертельный 
Голован (Из рассказов о трех 
праведниках)» (1880), «Лев-
ша» (1881), «Тупейный ху-
дожник» (1883), «Человек на 
часах» (1887) и др.                     
(6-8 кл.) 
М.Е.Салтыков-Щедрин  
- 2 сказки по выбору, 
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например: «Повесть о том, 
как один мужик двух 
генералов прокормил» (1869), 
«Премудрый пискарь» (1883), 
«Медведь на воеводстве» 
(1884) и др.                                               
(7-8 кл.) 
 
Л.Н.Толстой  
- 1 повесть по выбору, 
например: «Детство» 
(1852), «Отрочество» (1854), 
«Хаджи-Мурат» (1896—
1904) и др.; 1 рассказ на вы-
бор, например: «Три смер-
ти» (1858), «Холстомер» 
(1863, 1885), «Кавказский 
пленник» (1872), «После ба-
ла» (1903) и др.                           
(5-8 кл.) 

 
А.П.Чехов  
- 3 рассказа по выбору, 
например: «Толстый и тон-
кий» (1883), «Хамелеон» 
(1884), «Смерть чиновника» 
(1883), «Лошадиная фами-
лия» (1885), «Злоумышлен-
ник» (1885), «Ванька» (1886), 
«Спать хочется» (1888) и др.   
(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 
- 2 стихотворения по выбо-
ру, например: «Перед гро-
зой» (1899), «После грозы» 
(1900), «Девушка пела в цер-
ковном хоре…» (1905), «Ты 
помнишь? В нашей бухте 
сонной…» (1911 – 1914) и др.                    
(7-9 кл.) 
 
А.А.Ахматова 
- 1 стихотворение по выбору, 
например: «Смуглый отрок 
бродил по аллеям…» (1911), 
«Перед весной бывают дни 
такие…» (1915), «Родная 
земля» (1961) и др.                                                      
(7-9 кл.) 
Н.С.Гумилев 
- 1 стихотворение по выбо-
ру, например: «Капитаны» 

Проза конца XIX – 
начала XX вв.,  напри-

мер: 
М.Горький, 
А.И.Куприн, 
Л.Н.Андреев, 
И.А.Бунин,  
И.С.Шмелев, А.С. 
Грин 
(2-3 рассказа или по-
вести по выбору, 5-8 
кл.) 
 
Поэзия конца XIX – 
начала XX вв., напри-
мер: 
К.Д.Бальмонт, 
И.А.Бунин, 
М.А.Волошин, 
В.Хлебников и др. 
(2-3 стихотворения 
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(1912), «Слово» (1921). 
(6-8 кл.) 
М.И.Цветаева 
- 1 стихотворение по выбо-
ру, например: «Моим сти-
хам, написанным так ра-
но…» (1913), «Идешь, на ме-
ня похожий» (1913), «Гене-
ралам двенадцатого года» 
(1913), «Мне нравится, что 
вы больны не мной…» (1915),  
из цикла «Стихи к Блоку» 
(«Имя твое – птица в ру-
ке…») (1916), из цикла «Сти-
хи о Москве» (1916), «Тоска 
по родине! Давно…» (1934) и 
др. 
(6-8 кл.) 
О.Э.Мандельштам 
- 1 стихотворение по выбо-
ру, например: «Звук осто-
рожный и глухой…» (1908), 
«Равноденствие» («Есть 
иволги в лесах, и гласных дол-
гота…») (1913), «Бессонни-
ца. Гомер. Тугие паруса…» 
(1915) и др. 
(6-9 кл.) 
В.В.Маяковский 
- 1 стихотворение по выбору, 
например: «Хорошее отно-
шение к лошадям» (1918), 
«Необычайное приключе-
ние, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче» 
(1920) и др.  
(7-8 кл.) 
С.А.Есенин 
- 1 стихотворение по выбо-
ру, например: 
«Гой ты, Русь, моя род-
ная…» (1914), «Песнь о соба-
ке» (1915),  «Нивы сжаты, 
рощи голы…» (1917 – 1918), 
«Письмо к матери» (1924) 
«Собаке Качалова» (1925) и 
др. 
(5-6 кл.) 
М.А.Булгаков 
1 повесть по выбору, 
например: «Роковые яйца» 
(1924), «Собачье сердце» 

по выбору, 5-8 кл.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Поэзия 20-50-х годов 
ХХ в., например: 

Б.Л.Пастернак, 
Н.А.Заболоцкий, 
Д.Хармс,  
Н.М.Олейников и др. 
(3-4 стихотворения 
по выбору, 5-9 кл.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Проза о Великой 
Отечественной 
войне, например: 
М.А.Шолохов, 
В.Л.Кондратьев, В.О. 
Богомолов, 
Б.Л.Васильев,  
В.В.Быков, 
В.П.Астафьев и др. 
(1-2 повести или рас-
сказа – по выбору, 6-9 
кл.) 

 
Художественная про-
за о человеке и приро-
де, их взаимоотноше-
ниях, например: 
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(1925) и др.  
(7-8 кл.) 
А.П.Платонов 
- 1 рассказ по выбору, 
например: «В прекрасном и 
яростном мире (Машинист 
Мальцев)» (1937), «Рассказ о 
мертвом старике» (1942), 
«Никита» (1945), «Цветок 
на земле» (1949) и др. 
(6-8 кл.) 
М.М.Зощенко  
2 рассказа по выбору, 
например: «Аристократка» 
(1923), «Баня» (1924) и др. 
(5-7 кл.) 

А.Т. Твардовский 
1 стихотворение  по выбо-
ру, например: «В тот день, 
когда окончилась война…» 
(1948), «О сущем» (1957 – 
1958), «Вся суть в одном-
единственном завете…» 
(1958),  «Я знаю, никакой мо-
ей вины…» (1966) и др.; «Ва-
силий Теркин» («Книга про 
бойца») (1942-1945) – главы 
по выбору. 
(7-8 кл.) 

А.И. Солженицын 
1 рассказ по выбору, напри-
мер: «Матренин двор» (1959) 
или из «Крохоток» (1958 – 
1960) – «Лиственница», «Ды-
хание», «Шарик», «Костер и 
муравьи», «Гроза в горах», 
«Колокол Углича» и др.  
(7-9 кл.) 
В.М.Шукшин 
1 рассказ по выбору, напри-
мер: «Чудик» (1967), «Сре-
зал» (1970), «Мастер» (1971) 
и др. 
(7-9 кл.) 

М.М.Пришвин, 
К.Г.Паустовский и др. 
(1-2 произведения – по 

выбору, 5-6 кл.) 
 

Проза о детях, 
например: 

В.Г.Распутин, 
В.П.Астафьев, 
Ф.А.Искандер, 
Ю.И.Коваль, 
Ю.П.Казаков, 

В.В.Голявкин и др. 
(3-4 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 
 

Поэзия 2-й половины 
ХХ в., например: 

Н.И. Глазков, 
Е.А.Евтушенко, 
А.А.Вознесенский, 
Н.М.Рубцов, 
Д.С.Самойлов,А.А. 
Тарковский, 
Б.Ш.Окуджава,  
В.С.Высоцкий, 
Ю.П.Мориц, 
И.А.Бродский, 
А.С.Кушнер, 
О.Е.Григорьев и др. 
 (3-4 стихотворения 

по выбору, 5-9 кл.) 
 

Проза русской эми-
грации, например: 

И.С.Шмелев, 
В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов и др. 
(1 произведение – по 

выбору, 5-9 кл.) 
 

Проза и поэзия о под-
ростках и для под-
ростков последних 
десятилетий авто-
ров-лауреатов премий 
и конкурсов («Книгу-
ру», премия им. Вла-
дислава Крапивина, 
Премия Детгиза, 
«Лучшая детская 
книга издательства 
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«РОСМЭН» и др., 
например: 
Н.Назаркин, 
А.Гиваргизов, 
Ю.Кузнецова, 
Д.Сабитова, 
Е.Мурашова, 
А.Петрова, С.Седов, 
С.Востоков , 
Э.Веркин, 
М.Аромштам, 
Н.Евдокимова, 
Н.Абгарян, 
М.Петросян, 
А.Жвалевский и 
Е.Пастернак, Ая Эн, 
Д.Вильке и др. 
(1-2 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 
 
 

Литература народов России  
  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов 
и др. 
(1 произведение по 
выбору, 
5-9 кл.) 
 

Зарубежная литература 
 Гомер«Илиада» (или «Одис-

сея») (фрагменты по выбо-
ру) 
(6-8 кл.) 
Данте. «Божественная ко-
медия» (фрагменты по вы-
бору) 
(9 кл.) 
М. де Сервантес «Дон Ки-
хот» (главы по выбору) 
(7-8 кл.) 

Зарубежный фольк-
лор, легенды, баллады, 

саги, песни 
(2-3 произведения по 
выбору, 5-7 кл.) 

 
 

В.Шекспир «Ромео и Джуль-
етта» (1594 – 1595).  
(8-9 кл.) 
 

1–2 сонета по выбору,  
например:  

№ 66 «Измучась всем, я уме-
реть хочу...» (пер. Б. Па-
стернака), № 68 «Его лицо - 
одно из отражений…» (пер. 
С. Маршака), №116 «Ме-
шать соединенью двух сер-
дец…» (пер. С. Маршака), 
№130 «Ее глаза на звезды не 
похожи…» (пер. С. Марша-
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ка). 
(7-8 кл.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А. де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц» (1943) 
(6-7 кл.) 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» 
(главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 
 

Дж. Свифт «Путешествия 
Гулливера» (фрагменты по 
выбору) 
(6-7 кл.) 
Ж-Б. Мольер Комедии 
- 1 по выбору, например: 
«Тартюф, или Обманщик» 
(1664),«Мещанин во дворян-
стве» (1670). 
(8-9 кл.) 

 
И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 
1832) (фрагменты по выбо-
ру)  
( 9-10 кл.) 
 
Г.Х.АндерсенСказки 
- 1 по выбору, например: 
«Стойкий оловянный солда-
тик» (1838), «Гадкий уте-
нок» (1843). 
(5 кл.)  
Дж. Г. Байрон  
- 1 стихотворение по выбо-
ру, например: «Душа моя 
мрачна. Скорей, певец, ско-
рей!» (1814)(пер. М. Лермон-
това), «Прощание Наполео-
на» (1815) (пер. В. Луговско-
го), Романс  («Какая  ра-
дость  заменит былое свет-
лых чар...») (1815) (пер. 
Вяч.Иванова),  «Стансы к 
Августе» (1816)(пер. А. Пле-
щеева) и др. 
- фрагменты одной из поэм 
по выбору, например: «Па-
ломничество Чайльд Гароль-
да» (1809 – 1811) (пер. В. Ле-
вика).  
(9 кл.) 

Зарубежная сказочная 
и фантастическая 
проза, например: 
Ш.Перро, В.Гауф, 
Э.Т.А. Гофман, 
бр.Гримм, 
Л.Кэрролл, 
Л.Ф.Баум, Д.М. Бар-
ри, Дж.Родари, 
М.Энде, 
Дж.Р.Р.Толкиен, 
К.Льюис и др. 
(2-3 произведения по 

выбору, 5-6 кл.) 
Зарубежная новелли-

стика, например:  
П.Мериме, Э. По, 
О`Генри, О.Уайльд, 
А.К.Дойл, Джером К. 
Джером, У.Сароян, и 
др. 
(2-3 произведения по 
выбору, 7-9 кл.) 
Зарубежная романи-
стика XIX– ХХ века, 

например: 
А.Дюма, В.Скотт, 
В.Гюго, Ч.Диккенс, 
М.Рид, Ж.Верн, 
Г.Уэллс, Э.М.Ремарк  
и др. 
(1-2 романа по выбо-
ру, 7-9 кл) 

 
Зарубежная проза о 
детях и подростках, 

например: 
М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 
Л.М.Монтгомери, 
А.де Сент-Экзюпери, 
А.Линдгрен, 
Я.Корчак,  Харпер 
Ли, У.Голдинг, 
Р.Брэдбери, 
Д.Сэлинджер, 
П.Гэллико, Э.Портер,  
К.Патерсон, 
Б.Кауфман, и др. 
(2 произведения по 
выбору,  
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5-9 кл.) 
Зарубежная проза о 
животных и взаимо-
отношениях человека 
и природы, например: 

Р.Киплинг, 
Дж.Лондон, 
Э.Сетон-Томпсон, 
Дж.Дарелл и др. 
(1-2 произведения по 
выбору, 5-7 кл.) 

 
Современнеая зару-

бежная проза, напри-
мер: 

А. Тор, Д. Пеннак, 
У.Старк, К. ДиКа-
милло, М.Парр, 
Г.Шмидт, 
Д.Гроссман, С.Каста, 
Э.Файн, Е.Ельчин и 
др. 
(1 произведение по 
выбору,   5-8 кл.) 

 
При составлении рабочих программ следует учесть: 
 В программе каждого класса представлены разножанровые произве-
дения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; програм-
ма каждого года должна демонстрировать детям разные грани литературы. 
 В программе  предусмотрено возвращение к творчеству таких писа-
телей, 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. Некрасо-
вым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. 
Маяковским и т.п.). 
При составлении программ использованы 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, по-
весть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, эле-
гия; комедия, драма, трагедия). 
 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм, модернизм. 
 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблема-
тика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, 
читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система 
образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии разви-
тия действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, раз-
вязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 
авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  
 Язык художественного произведения. Изобразительно-
выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафо-
ра, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Иро-
ния, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 
 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, 
ритм, рифма, строф. 

 
Требования к результатам изучения предмета “ Литература” в 

основной школе. 
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 этниче-
ской 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 ответ-
ственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-
собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-
тивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению даль-
нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-
ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, язы-
кам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
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вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные со-
общества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-
ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-
ния к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образо-
вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметные результаты  изучения литературы в основной шко-
ле: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-
сти, 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 результа-
та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требо-
ваний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситу-
ацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-
ственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-
ности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-
логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
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аналогии) и делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• смысловое чтение; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-
дачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-
менной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литерату-
ре выражаются в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литера-
туры XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов 
России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведе-
ния; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобра-
зительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологиче-
ского анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией 
при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литерату-
ры, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литера-
турных произведений; 

« понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
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использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отве-
чать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать 
устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного ис-
кусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобра-
зительно-выразительных языковых средств в создании художественных об-
разов литературных произведений. 

Тематическое планирование. 5 класс. 
№ 
п/п 

Раздел  Колич-во 
часов 

Количество  часов, 
отведенных на 
вн. чт. Р.Р. 

1 Введение  1   
2 Устное народное творчество  10  1 
3 Из русской литературы 18 – 19 века  47 7 7 
4 Из русской литературы 20  века  28 1 3 
5 Из зарубежной литературы  10   
6 Современная зарубежная и отечественная ли-

тература. 
6 1  

 Итого  102 9 11 
 

Тематическое планирование. 6 класс. 
№ 
п/п 

Раздел  Колич-во 
часов 

Количество  часов, 
отведенных на 
вн. чт. Р.Р. 

1 Введение. Писатели – создатели хранители и 
любители книг.  

1   

2 Устное народное творчество. 4 1  
3 Из древнерусской литературы . 2   
4 Из литературы 18 века.  1   
5 Из  литературы 19 века  46 5 6 
6 Родная природа в лирике поэтов 19 века.  3   
7 Из литературы 20 века.  6 1  
8 Произведения о Великой Отечественной 

войне. 
14 1 1 

9 Родная природа в лирике поэтов  XX века  5 1 1 
10 Из Литературы Народов России.  2   
11 Зарубежная литература.  18 3  
 Итого  102 12 8 

 
Тематическое планирование. 7 класс. 
№ Раздел Кол-во 

уроков 

1 Введение 1 
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2 Устное народное творчество 6 
3 Из древнерусской литературы  2+1 
4 Из русской литературы 18 века 2 
5 Из русской литературы 19 века 25+1 
6 Из русской литературы 20 века 22 
7 Из литературы народов России 1+1 
8 Из зарубежной литературы 6 
  68 

 
Тематическое планирование. 8 класс. 
№ 
п/п 

Раздел  Колич-во 
часов 

Количество  часов, 
отведенных на 
вн. чт. Р.Р. 

1 Введение.   1   
2 Устное народное творчество.  2  1 
3 Древнерусская литература.  2   
4 Русская литература  18 века.   3   
5 Русская литература 19 века.  36 4 4 
6 Литература XX века.   7  2 
7 Писатели улыбаются. 8 2  
8 Стихи и песни о Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов. 
3  1 

9 Русские поэты  XX века о родине, родной 
природе и о себе. 

1   

10 “ Мне трудно без России.” 1   
11 Зарубежная литература.   4   
 Итого 68 6 8 

 
Тематическое планирование. 9 класс. 
№ 
п/п 

Раздел  Колич-во 
часов 

Количество  часов, 
отведенных на 
вн. чт. Р.Р. 

1 Введение 1   
2 Из древнерусской литературы.  2   
3 Из литературы XYIII века.  10 2  
4 Шедевры  русской литературы XIX века.  54 3 8 
5 Из поэзии XIX века. 1 1  
6 Русская литература XX века 10   
7 Из русской поэзии XX века.  15   
8 Песни и романсы на стихи русских поэтов 

XIX—XX веков. 
2 2  

9 Из зарубежной литературы.  7 3  
 Итого   102 11 8 

 
Целевые приоритеты воспитания в соответствии с ресурсами изуче-

ния литературы   в 5 - 9 классах основного общего образования. 
Тематическое планирование  по литературе для обучающихся 5 - 9 

классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспита-
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тельный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО:  

- развитие ценностного  отношения к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-
нем дне; 

- развитие  ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 
большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые ра-
дости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-
гать; 

- развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на 
Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и посто-
янном внимании со стороны человека;  

- развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливо-
го, но увлекательного учебного труда; 

- умение сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нужда-
ющимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной националь-
ной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 
людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 
быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели 
и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоя-
тельно, без помощи старших. 

5 класс. 
Содержание  учебного предмета. 

ВВЕДЕНИЕ 
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завеща-

ние одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., 
титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, ре-
дактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольк-
лора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индиви-
дуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колы-
бельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (разви-
тие представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бы-

товые. Нравоучительный и философский характер сказок. 



 

229 
 

«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках геро-
ев. Образ невесты-волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских 
невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Ба-
бы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 
формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская 
сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной 
земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 
Нравственное превосходство главного героя.герои сказки в оценке автора-
народа. Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление 
о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представле-
ний). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Ска-
зочные формулы. Вариативность народных сказок  (начальное представ-
ление). Сравнение. 

 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древне-

русской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 
Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг от-
рока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 
летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на 
родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   
 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальное представление). 
 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Русские басни. 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские бас-

нописцы XVIII века). 
Сумароков «Кокушка», И.И.Дмитриев «Муха» 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – 
грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - 
отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 
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Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 
(инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория 
(начальное представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (дет-

ство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиноче-

ства и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мо-
тивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопо-
ставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая 
царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостоя-
ние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 
Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 
нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 
гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пуш-
кинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представле-
ния). Пролог (начальные представления). 

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жите-

ли». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литера-
турной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произ-
ведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чте-
ния). Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного 
вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин 
народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и 
обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 
произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представле-
ния). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмов-
ки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  
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«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сраже-
ния (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение истори-
ческого события устами рядового участника сражения. Мастерство Лер-
монтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 
патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие пред-
ставлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное представле-
ние). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 
светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастиче-
ского. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические 
картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 
Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 
темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 
(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера 

в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чте-
ния). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской 
женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни кре-
стьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – 
короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духов-

ные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ 
немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). 
Литературный герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворе-
ние «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина ве-
сенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 
Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 
Утверждение гуманистических идеалов. 
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Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет 
(начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая харак-

теристика персонажей (начальные представления) . речь героев как сред-
ство создания комической ситуации. 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних 

бурь», «Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. 
Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; 
И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 
выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 
эмоционального состояния, настроения. 

 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рас-

сказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, 
душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое вос-
поминание о Родине.Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 
Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главно-
го героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездолен-

ной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ се-
рого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, 
Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопони-
мание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Компози-
ция литературного произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я 
покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэ-
тическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных 
людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка 
есенинской лирики. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добро-

совестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совер-
шенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 
сказа. 
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Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное пред-
ставление).   Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 
Самуил Я Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 

«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 
над злом – традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное представление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотво-
рение природы в его воображении – жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, 
страдания и счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении (развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 
экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу, основные черты характера героя. 
«Открытие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, 
преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произведения (начальное представле-
ние).   

«Ради жизни на Земле…» 

Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 
войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчишку на лафете»; А.Т. Твардовский «Рассказ тан-
киста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечественной войне. 

  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 

И. Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленушка»; Д. Кедрин «Аленуш-
ка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо «Города и годы». Конкретные пейзажные зари-
совки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в 
лирических стихотворениях. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 

Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной 
классики как темы произведений для детей. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
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ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 

«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

 

Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 

«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя. Гимн 
неисчерпаемым возможностям человека. 

 

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 

«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных дета-
лей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цве-
ты, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.).снежная королева и Герда – противопоставление 
красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персо-
нажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 

«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, 
предприимчивость. Черты характера Тома, раскрывающиеся в отношениях с друзьями. Том и 
Беки, их дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизнен-
ных проблем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир интересным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 

«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, забо-
титься о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика – смелость, мужество, изобрета-
тельность, смекалка, чувство собственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоя-
тельствах. Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Современная зарубежная и отечественная литература 

Ульф Старк. “Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?” 

Ая эН.. “Как растут елочные шары, или Моя встреча с дедом Морозом”. 

Юлий Ким. “Рыба-кит 

Планируемые результаты освоения программы 
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Реализация программы по литературе в 5-х классах нацелена на достижение учащимися трех 
групп результатов на уровне ООО: предметных, метапредметных, личностных. 

Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-
ству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа Рос-
сии; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гу-
манистических, 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 ориенти-
ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познаватель-
ных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому челове-
ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, куль-
туре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 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, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправле-
нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-
культурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-
ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-
ми, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения программы по литературе являются: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-
знавательной деятельности; 
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осо-
знанно 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 пред-
ложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющей-
ся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее ре-
шения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-
го 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, дедуктив-
ное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-
фликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельно-
сти; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Предметными результатами освоения программы по литературе являются: 

понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора дру-
гих народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писателей XIX–XX 
веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 

понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в 
них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 

умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 
литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравственный пафос 
литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или не-
скольких произведений; 

определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных 
средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного содержания произве-
дения (элементы филологического анализа); владение элементарной литературоведческой тер-
минологией при анализе литературного произведения; 
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приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставле-
ние их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адек-
ватное восприятие; 

умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных 
средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослушанному или прочи-
танному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 
произведений, классных и домашних творческих работ, рефератов на литературные и обще-

культурные темы; 

понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое вос-
приятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 
языковых средств в создании художественных образов литературных произведений. 

Тематическое планирование по литературе  5 класс. 
№ Наименования разделов и тем Кол. час. 

 Введение (1 ч.)  
1 К читателям. Книга в жизни человека. Учебник литературы и 

работа с ним. 
1 

 Устное народное творчество (10 ч.)  
2 Фольклор – коллективное устное народное творчество. 1 
3 Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. 

Виды сказок. 
1 

4 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Народная мораль в 
характере и поступках героев. 

1 

5 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Художественный мир 
сказки. 

1 

6 Художественный мир волшебной сказки. 1 
7 Сказки о животных. «Журавль и цапля».  1 
8  Бытовая сказка «Солдатская шинель». Народное представле-

ние о справедливости, добре и зле. 
1 

9 К.Р. Контрольная работа по теме “ Устное народное творче-
ство” 

1 

10 Р.Р.Мои любимые русские народные сказки. Обучение до-
машнему сочинению «Мой любимый герой народной сказ-
ки».«Почему я люблю читать народные сказки», «Добро и зло 
в народных сказках», «Мой любимый герой народной сказки» 

1 

11 Проект. Художники – иллюстраторы сказок. 1 
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12 Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, 
Лафонтен, русские баснописцы ХVIII века). (Обзор.) 

1 

13 А.П. Сумароков “Кокушка”.  1 
14 И.И. Дмитриев “Муха”. 1 
15 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (дет-

ство, начало литературной деятельности). 
1 

16 «Ворона и Лисица». Осмеяние пороков — грубой силы, жад-
ности, неблагодарности, хитрости и т. д.  

1 

17 «Волк на псарне» – отражение исторических событий в басне; 
патриотическая позиция автора. 

1 

18 Р.Р. Художественный проект «Герои басен И.А. Крылова в 
иллюстрациях». 

1 

19 Вн.чт. «Книга мудрости народной». Конкурс инсценирован-
ной басни. 

1 

20 В.А. Жуковский. «Кубок». Понятие о балладе. 1 
21 В.А. Жуковский. «Спящая царевна». 1 
22 А.С. Пушкин. Детские и лицейские годы жизни поэта. «Няне» 

как  поэтизация образа Арины Родионовны. 
1 

23 А.С. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…». ( Пролог к поэ-
ме «Руслан и Людмила»).  

1 

24 А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты-
рях» и другие сказки. Истоки рождения сюжета сказки. 

1 

25 А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты-
рях». Противостояние добрых и злых сил . 

1 

26 Р.Р. Сходство и различие литературной и народной сказ-
ки.Добро и зло в сказках и реальной жизни. 

1 

27 К.Р. Контрольная работа ( тест) по творчеству А.С.Пушкина. 1 
28 Р.Р. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа. 

Обучение домашнему сочинению 
1 

29 Вн. чт. Мои любимые сказки А.С.Пушкина. Художественный 
мир пушкинских сказок. 

1 

30 Русская литературная сказка. Понятие о литературной сказке. 
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жи-
тели».  

1 

31 Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жи-
тели». 

1 

32 Вн. чт.  П.П. Ершов. «Конёк-Горбунок». 1 
33 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Бородино» историческая 

основа и патриотический пафос стихотворения. 
1 

34 М.Ю. Лермонтов. «Бородино». Изобразительно-
выразительные средства языка стихотворения «Бородино». 

1 

35 Внеклассное чтение. М.Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб».  1 
36 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки». «Заколдованное место».  
1 

37 Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 
светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 
фантастического в повести Н.В. Гоголя «Заколдованное ме-
сто».  

1 

38 Вн. чт. Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» (для внекласс-
ного чтения). 

1 

39 Р.Р. Фантастические картины «Вечеров на хуторе близ Ди- 1 
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каньки» в иллюстрациях.  
40 Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети». 1 
41 Н.А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…» (отры-

вок из поэмы «Мороз, Красный нос»).  
1 

42 Вн. чт. Н.А. Некрасов. «На Волге» (для внеклассного чтения). 
Развитие представлений об эпитете. 

1 

43 И.С. Тургенев. «Муму». Реальная основа рассказа. Жизнь в 
доме барыни. 

1 

44 И.С. Тургенев. «Муму». Развитие представлений о литера-
турном герое, портрете и пейзаже. Герасим и барыня. Гера-
сим и Татьяна. 

1 

45 И.С. Тургенев. «Муму». Нравственное преображение Гераси-
ма. Немота главного героя – символ немого протеста кре-
постных. 

1 

46 Р.Р. Словесные портреты и пейзажи в рассказе «Муму» гла-
зами книжных графиков. Подготовка к домашнему сочине-
нию по рассказу «Муму». 

1 

47 К.Р. Контрольная работа ( тест) по творчеству Н.В. Гоголя, 
Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева.  

1 

48 А.А. Фет. «Весенний дождь». Обучение выразительному чте-
нию. Природа и человек в стихотворении. 

1 

49 Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». Бессмысленность и же-
стокость национальной вражды. Жилин и горцы. 

1 

50 Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». Жилин и Дина. 1 
51 Жилин и Костылин – два характера, две судьбы. Обучение 

сравнительной характеристике героев. 
1 

52 Р.Р. Сочинение по рассказу Л.Н.Толстого «Кавказский плен-
ник».  
«Друзья и враги пленного Жилина». «Жилин и Костылин»: 
разные судьбы. 

1 

53 А.П. Чехов. «Хирургия».  Развитие понятия о юморе. Понятие 
о речевой характеристике персонажей. 

1 

54 Р.Р. Юмористические рассказы А.П. Чехова в иллюстрациях. 1 
55 Вн. чт. Рассказы Антоши Чехонте. 1 
56-57 Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как весел грохот 
летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…» А.В. Коль-
цов «В степи». А.Н. Майков «Ласточки». И.С. Никитин 
«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок). И.З. Суриков 
«Зима» (отрывок). А.Н. Плещеев «Весна» (отрывок). 

2 

58 Р.Р. «Стихи о Родине и родной природе в иллюстрациях и фо-
тографиях».Обучение  анализу лирического текста 

1 

59 И.А. Бунин «В деревне».  1 
60 В.Г. Короленко. «В дурном обществе». Гуманистический па-

фос произведения. 
1 

61 В.Г. Короленко. «В дурном обществе». Мир детей и мир 
взрослых. Контрасты судеб героев. 

1 

62 В.Г. Короленко. «В дурном обществе». Особенности и роль 
портрета и пейзажа в повести. 

1 

63 Изображение города и его обитателей в повести Короленко 
В.Г. «В дурном обществе» 

1 
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64 Р.Р. Обучение  сочинению по повести В.Г.Короленко «В дур-
ном обществе»: «Почему Вася подружился с Валеком и Ма-
русей»?, «Два отца: Тыбурций и судья», «Маруся и Соня: два 
детства» 

1 

65 П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантасти-
ка. 

1 

66 П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». Честность, добросо-
вестность, трудолюбие и талант главного героя сказа «Мед-
ной горы Хозяйка». Стремление к совершенному мастерству. 

1 

67 К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб». Тема и проблема произве-
дения, герои литературной сказки. 

1 

68 К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб». Доброта и сострадание, 
реальное и фантастическое в сказке. 

1 

69 Роль пейзажа в сказке К.Г. Паустовского «Тёплый хлеб». 
Нравственные проблемы произведения. 

1 

70 Вн.чт. К.Г.Паустовский «Заячьи лапы». Природа и человек в 
произведении Паустовского К.Г. 

1 

71 С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Особенности драмы как 
рода литературы. 

1 

72 С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Положительные и отри-
цательные герои пьесы-сказки. Победа добра над злом – тра-
диция русских народных сказок. 

1 

73 Добро и зло в сказке-пьесе С.Я. Маршака «Двенадцать меся-
цев». 

1 

74 К.Р. Контрольная работа ( тест)  по творчеству П.П. Бажова, 
К.Г. Паустовского, С.Я.Маршака . 

1 

75 А.П. Платонов. «Никита». Единство героя с природой. 1 
76 А.П. Платонов. «Никита». Быт и фантастика. Особенности 

мировосприятия главного героя рассказа. 
1 

77 В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». Автобиографичность 
рассказа. 

1 

78-79 В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». «Открытие» Васюткой 
нового озера. Человек и природа в рассказе. 

2 

80 Р.Р. Классное сочинение по произведению В.П.Астафьева “ 
Васюткино озеро”. Какие поступки сверстников вызывают 
моё восхищение?» 

1 

81 «Ради жизни на земле…».  А.Т. Твардовский. «Рассказ танки-
ста». 

1 

82 «Ради жизни на земле…». К.М. Симонов. «Майор привёз 
мальчишку на лафете…».  

1 

83-84 Русские поэты XX века о Родине и родной природе. 
И.А. Бунин «Помню – долгий зимний вечер…»; Дон-Аминадо 
«Города и годы»; Н. Рубцов «Родная деревня». 

2 

85 Р.Р. Русские поэты XX века о Родине и родной природе. Обу-
чение  анализу лирического текста 

1 

86 Проект. Памятники литературным героям. 1 
87 Д. Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо» - произведение 

о силе человеческого духа. Необычайные приключения Ро-
бинзона Крузо. 

1 

88 Характер главного героя романа Д.Дефо «Робинзон Крузо». 
Гимн неисчерпаемым  возможностям человека. 

1 
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89 Г.Х. Андерсен. «Снежная королева». Соотношение реального 
и фантастического в сказочном мире писателя. Кай и Герда. 

1 

90 Г.Х. Андерсен. Два мира сказки «Снежная королева». В поис-
ках Кая. Друзья и враги Герды. Внутренняя красота героини. 

1 

91 М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Дружба Тома и Гека и 
их внутренний мир. 

1 

92 М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Жизнь и заботы Тома 
Сойера. 

1 

93 Промежуточная аттестация (тестирование) 1 
94 Джек Лондон. «Сказание о Кише» – повествование о взросле-

нии подростка. Характер мальчика – смелость, мужество. 
1 

95 Джек Лондон. «Сказание о Кише» – повествование о взросле-
нии подростка. Характер мальчика – смелость, мужество. 

1 

96 Э. Сетон-Томпсон. “Арно”. Произведения о животных. 1 

97 Ульф Старк. Краткий рассказ о писателе. “Умеешь ли ты сви-
стеть, Йоханна?” Отношение между детьми и старшим поко-
лением. Нравственные уроки. 

1 

98 Ая эН. Краткий рассказ о писателе. “Как растут елочные ша-
ры, или Моя встреча с дедом Морозом”. Рассказ в рассказе. 
Совсем не научная детская фантастика. Реальность и волшеб-
ство в произведении. 

1 

99 Юлий Ким. Краткий рассказ о поэте и его творчестве. “Рыба-
кит”. Юмор в поэзии. 

1 

100 Проект. Литературные места России. 1 
101 Вн.чт. Путешествие по стране Литературии. 1 
102 Заключительный урок. Список литературы на лето. 1 

 
в повести трудностей военного времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чув-
ство Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обуче-
ния учащихся по данной учебной  программе 
написание сочинений по литературным произведениям; 
творческие задания, их проверка: различные виды пересказов, ответы на вопросы (уст-
ные и письменные); 
составление планов  будущего сочинения;  
написание отзывов о произведениях; 
создание рассказа – характеристики одного из героев или группы героев; 
создание оригинального произведения (сказки, частушки, рассказа…); 
проверка заученных наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
тестирование; 
контрольные вопросы; 
самостоятельные работы. 
 
Содержание учебного предмета.   6 класс 
Введение 
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Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. Отношение авто-
ра к герою. Способы выражения авторской позиции. 
 
Устное народное творчество 
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольклора: колядки, 
веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение ка-
лендарного обрядового фольклора. 
Пословицы и поговорки. Загадки-малые жанры устного народного творчества. Народ-
ная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 
Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. Теория 
литературы. Обрядовый фольклор(начальные представления). Малые жанры фолькло-
ра: пословицы и поговорки, загадки. 
 
Из древнерусской литературы 
 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 
идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
 
Из литературы XVIII века 
Русские басни 
Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.. 
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над 
ленью и хвастовством. 
Особенности литературного языка XVIII столетия. 
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание(развитие понятий) 
Из русской литературы XIX века 
 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. Самоообразование 
поэта. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии вла-
сти и народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики 
мнимого «механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» -
комическое изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного 
искусства. 
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские годы. «Узник». 
Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. 
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жиз-
ни. Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции произ-
ведения. Интонация как средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Свет-
лое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 
стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа (волнистые ту-
маны, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня ямщика), навева-
ющие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой подруги. Тема 
жизненного пути. 
«Повести   покойного   Ивана   Петровича   Белкина». Книга   (цикл)   повестей. По-
вествование от лица вымышленного автора как художественный прием. «Барышня-
крестьянка». Сюжет и  герои  повести.  Прием  антитезы  в  сюжетной организации по-
вести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в ком-
позиции повести. 



 

243 
 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 
Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт кресть-
ян. Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Роман-
тическая история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. Теория 
литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное посла-
ние (начальные представления). 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Ученические годы поэта. «Ту-
чи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине.   
Прием  сравнения  как  основа построения  стихотворения.   Особенности интонации. 
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии чело-
века с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. Теория 
литературы.   Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, амфибра-
хий, анапест) раз меры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные 
представления). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 
мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 
картин природы в рассказе.  
Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персонажей(развитие пред-
ставлений). 
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных со-
стояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 
космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — 
символ краткой, но яркой жизни. 
«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека и коршуна: сво-
бодный полет коршуна и земная обреченность человека. 
Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...»,  «Еще майская ночь», «Учись 
у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как 
воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер ли-
рики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения 
природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как есте-
ственный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность 
и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. 
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись в поэ-
зии(развитие представлений). 
Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 
материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобра-
зие композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных 
и фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворе-
нии. 
Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 
(начальные представления). 
Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 
Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой слов, 
народной этимологией. Сказовая форма повествования. 
Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). Ирония 
(начальные представления).Урок внеклассного чтения «Человек на часах» 
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. Раз-
облачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Внеклассное чтение «Пересолил», «Лошадиная фамилия» 
Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (развитие понятий). 
 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века 
 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»;  
Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; 
А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...».Романсы на стихи поэтов. 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе. Худо-
жественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. Теория 
литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр( развитие пред-
ставлений). 
 
Из литературыXX века 
 
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа и содержа-
ние рассказа. Образ главного героя. Тема служения людям. Теория литературы. Рожде-
ственский рассказ(начальные представления).  
Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Цветок  на земле», «Корова» «Ни на 
кого не похожие» герои А. Платонова. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов(начальные пред-
ставления). 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная чи-
стота главных героев. Отношение автора к героям. 
 
Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;   
Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, 
пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие 
чувство любви к Родине, ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 
Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе(детство, юность, начало твор-
ческого пути). 
«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоен-
ные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. 
Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катери-
на Петровна), особенности использования народной речи. 
Теория литературы. Речевая характеристика героя(развитие представлений). Герой-
повествователь(начальные представления). 
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе(детство, юность, начало 
творческого пути). 
«Уроки французского». Отражение собственного достоинства, свойственные юному 
герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная 
проблематика произведения. 
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь (разви-
тие понятия). 
Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
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«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. Чело-
век и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличительные черты характера лирического 
героя. 
Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый   подвиг  Геракла». Влияние   учителя   на   формирование   детского ха-
рактера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. 
 
Родная природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. «Мелколесье. Степь 
и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной бывают дни такие...». 
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине   в   стихотворных произве-
дениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием, 
выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы. Теория литературы. Лири-
ческий герой(развитие представлений). 
 
Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 
Рассказы «Чудик» и «Срезал». «Критики» Особенности шукшинских героев-«чудиков», 
правдоискателей, праведников. Человеческая открытость миру как синоним незащи-
щенности. Образ «странного» героя в литературе. 
 
Из литературы народов России 
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 
Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой родине и к своему 
родному краю, верность обычаям, своей семье, традициям своего народа. Книга в жиз-
ни человека. Книга — «отрада из отрад», «путеводная звезда», «бесстрашное сердце», 
«радостная душа». 
Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой народ...». 
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы. Основ-
ные поэтические образы, символизирующие Родину в стихотворении поэта. Тема бес-
смертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт - вечный 
должник своего народа. 
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов. 
 
Из зарубежной литературы 
Мифы народов мира. 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор царя 
Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 
Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпические поэмы. Изобра-
жение героев и героические подвиги в «Илиаде». Описание щита Ахиллеса: сиены вой-
ны и мирной жизни. Стихия Одиссея - борьба, преодоление препятствий, познание не-
известного. Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей - мудрый прави-
тель, любящий муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея -песня о героиче-
ских подвигах, мужественных героях. 
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 
 
Произведения зарубежных писателей 
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, создавший вооб-
ражаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские романы. Освобождение от ис-
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кусственных ценностей и приобщение к истинно народному пониманию правды жизни. 
Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литерату-
ры. (Для внеклассного чтения.) 
Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные представления).  
Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 
своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь -герой, отвергающий награду и защищаю-
щий личное достоинство и честь. 
Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  
Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство естествен-
ной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с её по-
рочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  
Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 
отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как величайшая ценность. 
Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.) Теория литературы. 
Притча (начальные представления). 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 6 класса. 
Реализация программы по литературе в 6-х классах нацелена на достижение учащимися 
трех групп результатов на уровне ООО: предметных, метапредметных, личностных. 
Личностными результатами освоения программы по литературе являются: 
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационально-
го 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 обуча-
ющихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-
нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-
разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 
с учётом устойчивых познавательных интересов; 
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира; 
формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём вза-
имопонимания; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-
пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-
нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного пове-
дения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полез-
ной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 
всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окру-
жающей среде; 
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
Метапредметными результатами освоения программы по литературе являются: 
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-
сы своей познавательной деятельности; 
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач; 
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-
сти её решения; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, уста-
навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаклю-
чение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; 
смысловое чтение; 
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-
лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулиро-
вать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-
ции, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической кон-
текстной речью; 
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий. 
Предметными результатами освоения программы по литературе являются: 
понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольк-
лора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, русских писа-
телей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 
понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление зало-
женных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современно-
го звучания; 
умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 
одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нрав-
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ственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять 
героев одного или нескольких произведений; 
определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-
выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-
художественного содержания произведения (элементы филологического анализа); вла-
дение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного 
произведения; 
приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, со-
поставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 
формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 
собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произве-
дений; 
понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и 
адекватное восприятие; 
умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 
образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по прослу-
шанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 
разного типа, вести диалог; 
написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 
изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на лите-
ратурные и общекультурные темы; 
понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетиче-
ское восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 
понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-
выразительных языковых средств в создании художественных образов литературных 
произведений. 
Тематическое планирование по литературе 6 класс. 

 

№ п/п Содержание (разделы, темы) Кол-во 
час. 

 
1. 

Введение. Писатели – создатели хранители и любители книг. 
Художественное произведение. Содержание и форма.  

1 

 
2. 

Устное народное творчество. 
Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. 

1 

3. Пословицы,  поговорки как малый жанр фольклора. 1 

4. Вн.чт. Загадки.  1 

5. К.Р. Контрольная работа по теме УНТ 1 

 
6  

Из древнерусской литературы . 
Русская летопись. Исторические события и вымысел «Повести 
временных лет». «Сказание о белгородском киселе».  

1 

7. «Повесть временных лет». «Сказание о белгородском киселе».  1 

 
8. 

Из литературы 18 века.       
И. И. Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха». Развитие понятия 
об аллегории. Противопоставление труда и безделья.  

1 

 
9. 

Из  литературы 19 века   
И.А. Крылов. Слово о баснописце. «Осел и соловей». Комиче-

1 
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ское изображение судьи. 

10. И. А. Крылов. «Листы и корни».  Власть и народ 1 

11. Р.Р. И. А. Крылов «Ларчик». Осуждение человеческих пороков 1 

12. А. С. Пушкин. Стихотворение «И.И. Пущину». Светлое чувство 
товарищества и дружбы в стихотворении.  

1 

13 “ Узник”  А.С. Пушкина. Вольнолюбивые  устремления поэта . 1 

14. Стихотворение  А.С. Пушкина. «Зимнее утро». Мотивы един-
ства красоты человека и природы.  

1 

15. Вн.чт. Лирика А.С. Пушкина. Тема дороги в лирике 1 

16. Р. Р. Двусложные  размеры стиха. 1 

17. Изображение русского барства в повести А.С.Пушкина «Дуб-
ровский». Дубровский –старший и Троекуров в повести. 

1 

18. Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина «Дубровский” 1 

19. Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши 
Троекуровой 

1 

20. Протест Владимира Дубровского против произвола и деспотиз-
ма в повести А.С.Пушкина «Дубровский». 

1 

21. Осуждение пороков общества в повести А.С.Пушкина «Дубров-
ский». Авторское отношение к героям повести «Дубровский» 

1 

22 Обобщение по повести А.С.Пушкина «Дубровский». 1 

23 К.Р. Контрольная работа по повести   А. С. Пушкина «Дубров-
ский».  

1 

24 Р.Р. Классное сочинение по повести   А. С. Пушкина «Дубров-
ский». 

1 

25. Вн.чт. А.С.Пушкин. Цикл «Повести Белкина». 
«Барышня - крестьянка». Сюжет и герои. 

1 

26. Вн.чт. Образ автора-повествователя в повести «Барышня-
крестьянка». 

1 

27. М .Ю. Лермонтов. О поэте. Чувство одиночества и тоски в сти-
хотворении «Тучи».М.Ю.Лермонтова 

1 

28 
 

Тема красоты и гармонии с миром в стихотворениях 
М.Ю.Лермонтова «Листок». 

1 

29 Тема красоты и гармонии с миром в стихотворениях 
М.Ю.Лермонтова  «На севере диком…» 

1 

30. Особенности выражения темы одиночества в стихотворениях 
М.Ю.Лермонтова «Утес», «Три пальмы»  

1 

31 К. Р. Контрольная работа по лирике  М.Ю.Лермонтова 1 

32. И. С. Тургенев. Образ автора и рассказчика. 1 

33. Портреты и рассказы мальчиков в рассказе  И. С. Тургенева  
«Бежин луг». 

1 

34. Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». 1 

35. Вн. чт.  Рассказы «Записки охотника» .Сюжет и герои, мастер-
ство автора. 

1 

36. Р.Р.Составление  альбома «Словесные портреты крестьян» 1 

37. Ф. И. Тютчев. Литературный портрет писателя 1 

38. Состояние природы, внутренний мир поэта, в стихотворениях 1 
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Ф.И. Тютчева «Листья»,«Неохотно и несмело...» 

39. Противопоставление судеб человека и коршуна: земная обре-
ченность  человека в стихотворении Ф.И.Тютчева «С поляны 
коршун поднялся...». 

1 

40. А. А. Фет. Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. 
Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила...», . «Еще майская 
ночь». 

1 

41. А. А. Фет. « Учись у них – у дуба, у березы». Природа – мерило 
нравственности. 

1 

42. Краски и звуки в пейзажной лирике А.А. Фета 1 

43. Контрольная работа по творчеству Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 
И.С.Тургенева . 

1 

44. Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Картины 
подневольного труда.  

1 

45. Своеобразие языка и композиции в стихотворении 
Н.А.Некрасова «Железная дорога» 

1 

46. Р.Р. Трехсложные размеры стиха 1 

47. Н. Лесков. О писателе. Гордость Н.С. Лескова за народ в сказе 
«Левша» 

1 

48. Особенности языка сказа Н.С. Лескова «Левша». 1 

49. Комический эффект, создаваемый народной этимологией, игрой 
слов в сказе Н.С.Лескова «Левша» 

1 

50. Вн.чт.  Н.С.Лесков «Человек на часах» Нравственные проблемы 
героя. 

1 

51. Р. Р. Домашнее сочинение по сказу Н. С. Лескова  
« Левша». 

1 

52. А. П. Чехов. О писателе. Речь героев рассказа А. П. Чехова 
«Толстый и тонкий».Речь героев рассказа . Юмористическая 
ситуация. 

1 

53. Разоблачение лицемерия в рассказе «Толстый и тонкий». 1 

54. Вн. чт. Рассказы «Пересолил». Сюжет  и  герои. Комическое в 
рассказах. Инсценирование  рассказов Чехова. 

1 

 
55. 

Родная природа в лирике поэтов 19 века.  
Я. Полонский  «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – ка-
кая мгла…» 

1 

56. Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 
град порой сольется...»..    

1 

57. А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 1 

58. Из литературы 20 века.  
А.И. Куприн. Реальная основа и содержание рассказа «Чудес-
ный доктор» Образ главного героя 

1 

59. Тема служения людям в рассказе А.И. Куприна «Чудесный док-
тор». Рождественский рассказ. 

1 

60. Жестокая реальность и романтическая мечта в повести 
А.С.Грина «Алые паруса» 

1 

61. Душевная чистота главных героев в повести «Алые паруса» А. 
С.Грина.  

1 



 

251 
 

62. А. П. Платонов. Литературный портрет писателя  «Неизвестный 
цветок» А.П. Платонова. Прекрасное вокруг нас 

1 

63. Вн. чт. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова «Цветок 
на земле», «Корова».  

1 

 
64. 

Произведения о Великой Отечественной войне. 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». 
Солдатские будни в стихотворениях о войне 

1 

65. Д.С. Самойлов  «Сороковые». Любовь к Родине в годы военных 
испытаний 

1 

66. Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 
годы в рассказе В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой» 

1 

67. Яркости самобытность героев рассказа В. П. Астафьева «Конь с 
розовой гривой». Юмор в рассказе 

1 

68. К.Р. Контрольная работа  по рассказу В.П.Астафьева «Конь с 
розовой гривой» 

1 

69. В. Распутин. О писателе. Отражение трудностей военного вре-
мени в повести «Уроки французского» 

1 

70. Душевная щедрость учительницы жажда знаний  в рассказе В. 
Г. Распутина «Уроки французского» 

1 

71. Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина «Уроки фран-
цузского». 

1 

72. Р.Р. Классное сочинение по произведениям В.П.Астафьева и 
В.Г.Распутина. 

1 

73. В.М.Шукшин. Особенности шукшинских героев “чудиков” в 
рассказах “Чудик” и “Критик”. 

 

74. К.Р. Контрольная работа. по творчеству В. Г. .Распутина.  1 

75. Вн.чт. Человеческая открытость миру как синоним незащищен-
ности в рассказе В.М. Шукшина «Срезал» 

1 

76. Влияние учителя на формирование детского характера в расска-
зе Ф.А. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла» 

1 

77. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека в рассказе 
Ф.А. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла».  

1 

 
78. 

Родная природа в лирике поэтов  XX века  
А.А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». Чув-
ство радости и печали, любви к родной природе и Родине. 

1 

79. С.А. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Связь 
ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием лири-
ческого героя. А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни та-
кие...» 

1 

80. Н. М. Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние»,  
«В горнице». 

1 

81. Р.Р. Классное сочинение по произведениям русских поэтов XX 
века. 

1 

82. Вн. чт. Родная природа в стихах русских поэтов XX века.  1 

 
83 

 Из Литературы Народов России.  
Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная  деревня», «Книга». 
Любовь к малой родине и своему родному краю 

1 
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84 Кайсын Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...». Образ  Ро-
дины. «Каким бы ни был малым мой народ...». Тема бессмер-
тия народа.  

1 

 
85 

Зарубежная литература.  
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя 
Авгия» 

1 

86 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид».  1 

87. Вн. чт.  Древнегреческие мифы 1 

88. Геродот. «Легенда об Арионе»  Испытания Ариона. 1 

89. Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как героические 
эпические поэмы. 

 

90. К.Р. Промежуточная аттестация за год (тестирование) 1 

91. Вн. чт. «Одиссея» - песня о героических подвигах. 1 

92. Мигель де Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Проблема истин-
ных и ложных идеалов. 

1 

93. Мастерство Сервантеса-романиста. «Дон Кихот». Вечные обра-
зы в искусстве 

1 

94. Ф. Шиллер. Рыцарская баллада «Перчатка» 1 

95. Благородство и честь. Романтизм и реализм в произведении Ф. 
Шиллер «Перчатка». 

1 

96 Изображение дикой природы в новелле П. Мериме  
« Маттео Фальконе».  

1 

97 П. Мериме «Маттео Фальконе». Проблемы чести и предатель-
ства в новелле. 

1 

98 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская 
сказка и мудрая притча.  

1 

99 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Друзья и враги ма-
ленького принца. 

1 

100  Вн. чт. Вечные истины в сказке Экзюпери 1 

101. Обобщение изученного материала за курс 6 класса. 1 

102 Повторение. Задание для летнего чтения. 1 

 Итого: 102 часа.  

Содержание учебного предмета.  7 класс 
Основу содержания литературы как учебного предмета составляют 

чтение и изучение художественных произведений, представляющих золо-
той фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация бази-
руются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на опре-
делённых способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для 
изучения в  классе являются их высокая художественная ценность, гума-
нистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 
соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 



 

253 
 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образо-
вания. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития 
русской литературы. 

 
Введение  
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная пробле-

ма литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художествен-
ном произведении. Труд человека, его позиция, отношение к несовершен-
ству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 
 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   
«Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 
Выражение в них духа народного языка. Афористические жанры фолькло-
ра 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные 
представления). Афористические жанры фольклора (развитие представле-
ний). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование вы-
разительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные 
виды пересказов. 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Во-
площение в былине нравственных свойств русского народа, прославление 
мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудо-
любие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   щед-
рость,   физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бес-
корыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 
собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. 
(Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). 
Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и 
Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 
былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение 
жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 
праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители свет-
лого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербо-
ла (развитие представлений). Героический  эпос  (начальные представле-
ния). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представ-
ления). 
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Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование вы-
разительного чтения (фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на 
проблемный вопрос 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. 
Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и пере-
носный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия 
пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,   метафо-
ры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры 
фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование вы-
разительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные 
виды пересказов. 

 
 Из древне русской литературы.  
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  

и   Февронии  Муромских».   Нравственные заветы Древней Руси. Внима-
ние к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические  мотивы в 
повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие 
(начальные представления). 

 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге. ПРОЕКТ. 
Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеа-
лов (патриотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Устные и письменные ответы на вопросы. 

 
Из русской литературы  XVIII века  
 
Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества госу-
дарыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уве-
ренность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. 
Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей 
чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река вре-
мен в своем стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления 
о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творче-
ства. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представ-
ления). Особенности литературного языка XVIII столетия. 
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Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование вы-
разительного чтения. Характеристика героев. Участие в коллективном 
диалоге.  

 
  Из русской литертуры XIX века  
Александр Сергеевич Пушкин . Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступле-

ние «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 
Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 
прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства люб-
ви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское 
отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Осо-
бенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворе-
ния. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспро-
изведение быта и нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как 
образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значе-
нии труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», 
его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 
чувства протеста. Трагическоеи гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть 
(развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензи-
рование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный 
и письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и письменного 
рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творче-
стве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удало-
го купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины 
быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. 
Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 
Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять 
за правду до конца. 

Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемо-
му. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 
героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 
«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 
полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. 
«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 
навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 
счастье на земле. 
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Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представ-
лений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворе-
ний. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллектив-
ном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве 
писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 
предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление 
Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 
повести. Особенности   изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произве-
дения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензи-

рование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная 
и письменная характеристика героев (в том числе сравнительная). Состав-
ление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 
писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бес-
правным и обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художе-
ственные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и кра-
соте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близне-
цы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниа-
тюра (начальные представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в кол-
лективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопро-
сы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа 

поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужден-
ными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических по-
эм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 
Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные раз-
меры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность 
лироэпического жанра (начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характе-
ра. Устный и письменный анализ отрывков. Устное рецензирование выра-
зительного чтения. 
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Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь 
Михайло  Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 
Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 
самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представле-
ния) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный 
и письменный ответы на вопросы проблемного характера. Рецензирование 
выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писате-
ле. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нрав-
ственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметли-
вость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония 

(развитие представлений) 
Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характери-

стика героев. Составление викторины на знание текстов. Составление 
плана письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, 
юность, начало литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 
«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 
героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произ-
ведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное 
чтение фрагментов повести. Различные виды пересказов. Составление 
плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хамелеон».Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодниче-

ства. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмо-
ристической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рас-
сказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (раз-
витие представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. 
Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и 
письменная характеристика героев. 

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 



 

258 
 

В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Ве-
чер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не по-
нять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». По-
этическое изображение родной природы и выражение авторского настрое-
ния,   миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика 
как жанр (развитие представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Уст-
ный и письменный анализ стихотворений. 

 
Из русской литературы  XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  

Воспитание детей  в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания 
детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 
представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различ-
ные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство».Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творче-
ское в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изоб-
ражение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие  
представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различ-
ные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским ле-

том на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 
Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество  Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 
бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического ге-
роя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представле-
ния).   Обогащение   знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое стихосложе-
ние (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное 
чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
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«Кусака».Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессер-
дечие героев. Гуманистический пафос произведения. 

Теория литературы. Герой эпического произведения (развития 
представлений). Средства характеристики героя (развитие представлений) 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 
пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 
эпизодов. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окру-

жающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих 
героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание 
необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 
ценность каждой человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). 
Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (началь-
ные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 
пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 
эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не 

будет в доме...».Картины природы, преображенные поэтическим зрением 
Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представле-
ний). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразитель-
ного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

На дорогах войны 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных 
лет войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. 
«Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь,  Алеша,  дороги Смоленщины...»; 
стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы во-
енной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публици-
стики (начальные представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в 
коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О 

чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические про-
блемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 
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Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на про-
блемный вопрос. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной 

красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразлич-
ного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной ро-
ли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 
природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие пред-
ставлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различ-
ные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 
героев. Составление планов речевых характеристик. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовы-

ручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчи-
ков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от соб-
ственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой по-
вествования (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана 
характеристики героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 
Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний 
человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в вос-
приятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (раз-
витие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное ре-
цензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне 

моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и 
народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирова-

ние выразительного чтения. Устный и письменный анализы. 
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Ду-

ховное напутствие молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Ме-

муары как публицистический жанр (начальные представления). 
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Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном 
диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 

Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное 

в рассказах писателя. 
Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие пред-

ставлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный ана-

лиз эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллек-
тивном диалоге. 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 
А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есе-

нин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще бере-
зовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышле-
ния о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства 
(начальные представления) 

Из литературы  народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости соб-

ственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окру-
жающим людям разных национальностей. Особенности художественной 
образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства 
выразительности (развитие представлений). 

 
Из зарубежной литературы.  
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». 

Представления народа о справедливости и честности. Народно-
поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагиче-
ского разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие 
романтической поэзииДж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты 
кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу 
Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жиз-
ни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен го-
да. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвен-

ность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие пред-

ставлений). 
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Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Рец 
Рецензирование выразительного чтения. 

Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея 
Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на 
Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе 
(развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование 
выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на 
проблемный вопрос. 

Планируемые результаты освоения программы 
Реализация программы по литературе в 7-х классах нацелена на до-

стижение трех групп результатов: предметных, метапредметных, личност-
ных. 

Личностными результатами освоения программы по литературе 
являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патрио-
тизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонацио-
нального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-
турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистиче-
ских, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга пе-
ред Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовно-
сти и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и по-
строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе форми-
рования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в со-
циально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учиты-
вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-
временного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-
гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-
товности 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, включая взрослые и соци-
альные сообщества; участие в школьном самоуправлении и обществен-
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ной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-
ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответствен-
ного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возрас-
та, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учеб-
но-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жиз-
ни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного по-
ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-
дей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответству-
ющей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-
нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 
к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художе-
ственного наследия народов России и мира, творческой деятельности эс-
тетического характера. 

Метапредметными результатами освоения программы по литера-
туре являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познаватель-
ной 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 результа-
тами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных усло-
вий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-
няющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре-
шений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
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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 сим-
волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 
в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-
гласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответ-
ствии 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 исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий; развитие моти-
вации к овладению культурой активного пользования словарями и дру-
гими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения программы по литературе 
являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для сво-
его дальнейшего развития; формирование потребности в систематиче-
ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармониза-
ции отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 
своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформирован-
ным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 
жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-
претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-
знательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художествен-
ные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 
текста на основе понимания принципиальных отличий литературного ху-
дожественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 
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формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-
вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-
тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Выпускник научится:  
 характеризовать основные признаки классицизма и его жан-

ровую систему, определять тематику произведений классицизма; 
 иметь представление о фантастическом, об автобиографиче-

ском произведении, о психологизме повествования, о реализме как худо-
жественном методе; 

 характеризовать особенности эпоса, лирики и драмы как ро-
дов литературы; 

 иметь представление о мистическом и иррациональном; 
 сопоставлять историческое (или биографическое) протособы-

тие и его художественное воплощение в литературном произведении; 
 различать понятия «автор», «повествователь», «рассказчик»; 
 выявлять авторское отношение и авторскую позицию в про-

изведении; 
 иметь представление о стилизации, о пародии; 
 различать жанры эпопеи как повествовательной поэмы; бы-

лины, песни, обрядовой поэзии, жития, наставления, поучения, путеше-
ствия, поэмы, оды, стихотворения в прозе, драмы, сонета, хокку как жан-
ра лирики; 

 иметь представление об особенностях драмы как рода лите-
ратуры, о способах выражения авторского отношения в драме, о кон-
фликте в драме; 

 анализировать конфликт драматического произведения по 
плану; 

 сопоставлять образы былинных персонажей в литературе и 
живописи; 

 характеризовать повесть, рассказ, новеллу, роман, рыцарский 
роман как эпические жанры; 

 различать социальные, нравственные, психологические, фи-
лософские проблемы произведения, определять проблематику произве-
дения; 

 самостоятельно определять тему, проблему, идею; 
 иметь представление об авторской позиции и способах ее вы-

ражения; 
 определять авторскую позицию в художественном произве-

дении; 
 определять способы выражения авторской позиции в драме; 
 находить в тексте художественные детали, определять их 

функцию в произведении; 
 характеризовать портрет (развернутый и краткий), интерьер 

(объективный и субъективный), пейзаж; 
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 самостоятельно анализировать эпизод и объяснять его место 
и роль в художественном произведении; 

 сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и 
сравнивать произведения разных авторов, близких по теме на уровне сю-
жета, системы персонажей по самостоятельно выработанным критериям; 

 иметь представление о литературном характере; 
 характеризовать главных и второстепенных, положительных 

и отрицательных героев; 
 характеризовать персонажа в эпическом произведении, ис-

пользуя основные способы характеристики; 
 иметь представление о романтическом герое, о лирическом 

герое стихотворения, о сатирическом герое и способах создания сатири-
ческого типа; 

 характеризовать образ персонажа в драме; 
 иметь представление о внутреннем монологе как средстве ха-

рактеристики героя; 
 сравнивать героев одного произведения и героев разных про-

изведений по самостоятельно выработанным критериям; 
 иметь представление о романтическом пейзаже; 
 иметь представление о символе как разновидности тропа; 
 сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по 

настроению и выражению авторской позиции самостоятельно; 
 сопоставлять переводы одного произведения самостоятельно; 
 самостоятельно объяснять роль использованного автором 

приема антитезы в художественном произведении; 
 различать виды комического: юмор, иронию, сатиру и спосо-

бы создания комического; 
 находить и использовать в урочной и внеурочной деятельно-

сти историко-краеведческий материал. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 определять авторскую позицию в художественном произве-

дении и способы ее выражения; 
 различать понятия «автор», «повествователь», «рассказчик», 

объяснять особенности повествовательной организации художественного 
произведения; 

 характеризовать элементы композиции: отклонение от фабу-
лы, внесюжетные элементы, ретроспективу как композиционный прием; 

 понимать особенности сатиры, гротеска, сарказма, находить 
разные виды комического в произведении, объяснять их роль в тексте; 
составлять продуктивные вопросы, в том числе проблемные, для анализа 
текста (текстов), организации дискуссии, дебатов. 

Содержание учебного курса литературы.  8 класс 
 
    Введение 
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Русская литература и история. Интерес русских писателей к истори-
ческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 
литературы.  

Устное народное творчество. 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты 
ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пу-
гачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный 
жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообра-
зие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пу-
гачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и 
формы народных преданий. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие 
представлений). Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы.  
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 
духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности во-
инской повести и жития.  

    «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных 
событий — главное новшество литературы XVII века. Новые литератур-
ные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные по-
рядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — «криво-
суд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэ-
тики бытовой сатирической повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская по-
весть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные 
представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 
(начальные представления).  

Из литературы XVIII века.  
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  
«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Про-

блема воспитания истин-ного гражданина. Социальная и нравственная 
проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 
«Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 
средство создания комической ситуации.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные пра-
вила классицизма в драматическом произведении.  

Из литературы  XIX века.  
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства 
императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной 
войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, без-
ответственности, зазнайства.  
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 
представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ 
о писателе. Оценка  

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. 
Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей каза-
ков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — осно-
ва народной песни о Ермаке.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении по-

эта к истории и исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость 
содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие 
восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обога-
щение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 
октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба 
как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пу-
гачёва») и поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая 
Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского 
восстания в художественном произведении и историческом труде писателя 
и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и 
автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» 
(А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. 
С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного 
взгляда на отечественную историю.  

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь ге-
роя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова 
— нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа 
Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 
Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитан-
ской дочке» и в «Истории Пугачёва». 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы 
(начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 
(начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отно-
шение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтиче-
ский герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагиче-
ское противопоставление человека и обстоятельств. Особенности компо-
зиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композицион-
ный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения автор-
ского отношения. Смысл финала поэмы.  



 

269 
 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Роман-
тический герой (начальные представления), романтическая поэма (началь-
ные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его от-
ношение к истории, исторической теме в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и ис-
тория постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 
теме. Отношение современной писателю критики, общественности к коме-
дии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — вы-
смеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сце-
ны, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характе-
ров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 
Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Са-
тира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения ав-
торской поэзии (начальные представления).  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Ака-
кием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Ши-
нель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой 
мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мел-
кого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего безду-
шию общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев 
как пропагандист русской литературы в Европе).  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров 
в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писа-
теле, редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). Художе-
ственно-политическая сатира на со-временные писателю порядки. Ирония 
писателя - гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 
строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные ис-
торические сочинения.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представ-
лений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык 
(развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 
рассказе.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Ху-
дожественная деталь (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал вза-
имной любви и согласия в обществе.  

   «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие 
между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия 
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конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков ге-
роя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (раз-
витие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антите-
зы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)  
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. 

«Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый лан-
дыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» 
(из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литерату-
ры (начальные представления).  

Из русской литературы XX века.  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». 

Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизнен-
ных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писа-
теля.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст 
сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 
семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.  
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное зву-

чание и смысл. 
 Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творче-

стве поэта.  
«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопо-

ставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фоль-
клоре, в произведениях А. С. Пушки-на, С. А. Есенина. Современность и 
историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные пред-
ставления).  

    Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, 
юность, начало творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пу-
ти к творчеству. Сопоставление художественного произведения с докумен-
тально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

Писатели улыбаются  
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеоб-

щая история, обработанная „Сатириконом“ (отрывки). Сатирическое изоб-
ражение исторических событий. Приёмы и способы создания сатирическо-
го повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». 
(Для самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  
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«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи 
быта и их психологическое содержание.  

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  
«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 

истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Оте-
чественной войны. Тема служения роди-не. Новаторский характер Василия 
Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защит-
ника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литерату-
ры. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. 
Оценка поэмы в литературной критике.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие по-
нятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные пред-
ставления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
(обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 
Героизм воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», 
«Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 
птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и 
др. Лирические и героические песни в годы Великой  Отечественной  вой-
ны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической 
песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

    Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фото-
графия, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 
Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дру-
жеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие пред-
ставлений).  

Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  
И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо 

звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уго-
лок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. 
«Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и 
есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». 
Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о 
родине. 

Из зарубежной литературы.  
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульет-

та». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматиче-
ского произведения. Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, 
мой стих не блещет новизной...». В строгой форме сонетов живая мысль, 
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подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты 
Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Бе-
линский).  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии.  
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» 

(обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма 
в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 
«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 
буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство 
Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл ко-
медии. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие поня-
тий).  

    Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Истори-
ческий роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 
История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, пе-
реданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 
отношений.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представ-
лений).  

 
Планируемые результаты освоения программы 
Реализация программы по литературе в 8-х классах нацелена на до-

стижение трех групп результатов: предметных, метапредметных, личност-
ных. 

Личностными результатами освоения программы по литературе 
являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патрио-
тизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонацио-
нального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-
турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистиче-
ских, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга пе-
ред Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовно-
сти и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и по-
строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе форми-
рования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в со-
циально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учиты-
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вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-
временного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-
гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-
товности 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, включая взрослые и соци-
альные сообщества; участие в школьном самоуправлении и обществен-
ной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-
ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответствен-
ного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возрас-
та, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учеб-
но-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жиз-
ни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного по-
ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-
дей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответству-
ющей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-
нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 
к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художе-
ственного наследия народов России и мира, творческой деятельности эс-
тетического характера. 

Метапредметными результатами освоения программы по литера-
туре являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познаватель-
ной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результа-
тами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы д действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре-
шений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать 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 сим-
волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 
в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-
гласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответ-
ствии 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 исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий; развитие моти-
вации к овладению культурой активного пользования словарями и дру-
гими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения программы по литературе 
являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для сво-
его дальнейшего развития; формирование потребности в систематиче-
ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармониза-
ции отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
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изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 
своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформирован-
ным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 
жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-
претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-
знательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художествен-
ные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 
текста на основе понимания принципиальных отличий литературного ху-
дожественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-
вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-
тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Выпускник научится: 
 участвовать в дискуссии, дебатах; 
 характеризовать основные признаки сентиментализма, опре-

делять отличие сентиментализма от классицизма; 
 иметь представление о фантастическом, об автобиографиче-

ском произведении, о психологизме повествования, о реализме как худо-
жественном методе; 

 характеризовать особенности эпоса, лирики и драмы как ро-
дов литературы; 

 иметь представление о мистическом и иррациональном; 
 сопоставлять историческое (или биографическое) протособы-

тие и его художественное воплощение в литературном произведении; 
 выявлять авторское отношение и авторскую позицию в про-

изведении; 
 иметь представление о стилизации, о пародии; 
 различать историческую песню, песню-плач; агиографию, 

слово и моление как жанры древнерусской литературы; драму, трагедию, 
комедию как жанры драмы; лиро-эпическую поэму, элегию, идиллию, 
рыцарский роман; 

 выявлять тексты других жанров (песня, сказка…) и опреде-
лять их роль в литературном произведении; 

 характеризовать сюжет, фабулу, мотив и лейтмотив в литера-
турном произведении; 

 определять тип конфликта в драматическом произведении; 
 характеризовать образы предметного мира, художественные 

детали, образы-символы и рамочные компоненты текста (имя автора, 
название, посвящение и эпиграф, жанровый подзаголовок) определять их 
роль в художественном целом произведения; 
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 называть в ходе анализа основные компоненты драматиче-
ского текста: диалоги, монологи, авторские ремарки; 

 анализировать художественное произведение (рассказ, по-
весть, стихотворение, роман) или его часть (эпизод, главу) по самостоя-
тельно составленному плану; 

 сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и 
сравнивать произведения разных авторов, близких по теме на уровне сю-
жета, системы персонажей по самостоятельно выработанным критериям; 

 сравнивать героев одного произведения и героев разных про-
изведений по самостоятельно выработанным критериям; 

 иметь представление о синтаксических средствах вырази-
тельности: риторических вопросах, риторических восклицаниях, ритори-
ческих обращениях, синтаксическом параллелизме, градации, инверсии, 
анафоре; находить их в художественном тексте и определять их роль в 
создании образов; 

 сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по 
настроению и выражению авторской позиции самостоятельно; 

 сопоставлять переводы одного произведения самостоятельно; 
 сопоставлять героев-антагонистов; 
 самостоятельно объяснять роль использованного автором 

приема антитезы в художественном произведении; 
 понимать особенности сатиры, гротеска, сарказма, находить 

разные виды комического в произведении, объяснять их роль в тексте; 
 различать виды комического: юмор, иронию, сатиру и спосо-

бы создания комического; 
 составлять продуктивные вопросы, в том числе проблемные, 

для анализа текста (текстов), организации дискуссии, дебатов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести дискуссию, дебаты; 
 различать понятия «автор», «повествователь», «рассказчик», 

самостоятельно объяснять в ходе анализа особенности повествователь-
ной организации художественного произведения; 

 характеризовать литературное произведение как художе-
ственное целое; 

 выявлять героев-двойников; 
 соотносить образ персонажа и его прототип, лирического ге-

роя и поэта; 
 характеризовать образ-символ и символический образ в про-

изведении; 
 самостоятельно анализировать лирическое произведение, ис-

пользуя знания по стихосложению. 
Содержание учебного курса литературы 9 класс 

Введение 
Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 

литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникно-
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вение и развитие творческой читательской самостоятельности. Те о р и я л 
и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление представле-
ний).  

 Из древнерусской литературы.  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древне-

русской литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слов«Слово о 
полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 
Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая ос-
нова памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как иде-
альный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция 
в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 
Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 
Переводы «Слова...». 

Из русской литературы  XVIII века.  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учё-

ный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее 
размышление о Божием величестве при случае великого северного си-
яния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величе-
ства государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Про-
славление родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоно-
сова. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии.  
    Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира се-

го. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.  
«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «За-

бавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотво-
рении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в 
творчестве Г. Р. Державина.  

Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 
«Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 
повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 
внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представле-
ния).  

Из литературы XIX  века.  
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).  
«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы вы-

разимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пу-
ти поэта. Отношение романтика к слову.  

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 
фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пуга-
ющий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние су-
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мерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светла-
на» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 
веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей ве-
ру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). 
Фольклоризм литературы (развитие представлений). Александр Сергеевич 
Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». История 
создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл 
названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной ин-
триги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 
резонёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. 
Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художе-
ственная функция вне сценических персонажей. Образность и афористич-
ность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 
действующих лиц. Конкретно-историческое и обще- человеческое в произ-
ведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 
Грибоедова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Ан- чар», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, 
быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», 
«Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов 
лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворён-
ность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и граждан-
ских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты челове-
ка, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и 
строфики пушкинской поэзии.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман 
в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 
линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. 
Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. 
Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как 
идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 
в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писа-
рев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. 
Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное 
начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в 
двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 
творчества.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представле-
ния). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие по-
нятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  
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«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего вре-
мени» — первый пси-хологический роман в русской литературе, роман о 
незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

 Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный пред-
мет своих наблюдений» (В. Г. Белинский).    

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. 
Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 
нашего времени» в критике В. Г. Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пыл-
ко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но 
твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молит-
ва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 
трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. 
Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца.  

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер 
лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  
«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Си-

стема образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», но-
вый герой эпохи.  

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 
романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 
незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 
критику Белинского. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 
литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 
тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркас-тический 
смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 
смех (развитие представлений).  

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  
    «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к 

жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбы-
точным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и 
смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психоло-
гизм литературы (развитие представлений).  



 

280 
 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чи-
новника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чинов-
ника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX 
века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование 
автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых 
особенностях рассказа.  

  Из русской литературы  XX  века.  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 

XX века. Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров 
прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  
Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из раз-

ных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм по-
вествования.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие 
представлений). Роль художественной детали в характеристике героя.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. 

Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравствен-
ная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», 
«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, 
сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
 Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба ро-

дины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, 
простого человека, воина и труженика. Тема военного подвига, непобеди-
мости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера по-
вествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 
рассказа. Широта типизации. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. 
Реалистическая типизация (углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 
 Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы ге-

роини. Жизненная основа притчи.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия).  
Из русской поэзии XX века (обзор)  
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лириче-

ской поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.  
Штрихи к портретам  
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс 

издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 
жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Тра-
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гедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство роди-
ны. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», 
«He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой 
ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня 
зав- тра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная осно-
ва произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. 
Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие мета-
фор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новатор-

ство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Мая-
ковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня по-
хожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 
«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о 
Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цвета-
евой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гар-
монии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевело-
вый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворе-
ния о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-
мыслителя.  

    Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произ-
ведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 
«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации 
в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 

Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, 
вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дой-
ти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. 
Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. При-
общение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», 
«Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о 
природе. Интонация и стиль стихотворе ний. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая си-
стемы стихосложения (углубление представлений).  

Песни и романсы на стихи поэтов  XIX – XX веков. ЕСНИ И 
РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)  
А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Сол-

логуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. 
Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Бара-
тынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и 
всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 
Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной пе-
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чурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Забо-
лоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 
выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

Из зарубежной литературы.  
Античная лирика  
Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое 

творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах 
— знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в 
творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте.  
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов 

поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (дви-
жение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблужде-
ний к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 
мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), ми-
стический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 
красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным че-
ловеком).  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспи-
ра. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.  

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи- теля, 
например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й 
акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. 
Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 
гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 
реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офе-
лии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 
мировой литературы. Шекспир и русская литература.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр 
(углубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве 
Гёте. Характеристика особенностей эпохи Просвещения.  

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 
например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», 
«Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний моно-
лог Фауста из второй части трагедии).  

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 
композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 
развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и 
неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 
разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к ос-
нов-ной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 
творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свобо-
ды, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии 



 

283 
 

«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантасти-
ки. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литерату-
ра.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление поня-
тия). 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 
В результате изучения литературы к концу 9 класса ученик 

научится: 
 
• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского 

фольклора и фольк-лора других народов, древнерусской литературы, лите-
ратуры XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов 
России и зарубежной литературы; 

• понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, 
выявлять заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные 
ценности и их современное звучания; 

• анализировать литературное произведение: определять его принад-
лежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и форму-
лировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 
характеризовать его героев, сопоставлять ге-роев одного или нескольких 
произведений; 

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобра-
зительно-выразительных средств языка, понимать их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологи-
ческого анализа); владеть элементарной литературоведческой терминоло-
гией при анализе литературного произведения; 

• приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литера-
туры и культуры, со-поставлять их с духовно-нравственными ценностями 
других народов; 

• формулировать собственного отношения к произведениям литера-
туры оценивать их; 

• интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 
произведения; 

• понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 
• воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 
• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с ис-

пользованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 
монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творче-
ские работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 
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• понимать образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формиро-
вание эстетического вкуса; 

• понимать русское слово и его эстетические функции, роль изобра-
зительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений. 

 
В результате изучения литературы ученик получит возмож-

ность научиться: 
 
- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на 

опыт предшествующих классов; 
- обнаруживать связь между героем литературного произведения и 

эпохой; 
- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных 

эпох; 
- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сход-

ство и отличие в авторской позиции; 
-  выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и 

различать индивиду-альные особенности писателя в пределах общего жан-
ра; 

- видеть конкретно-историческое и символическое значение литера-
турных образов; 

- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произ-
ведения, мотивировать выбор жанра; 

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет про-
изведения; 

- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произве-
дении; сравнивать ав-торские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, 
режиссерской интерпретацией; 

- редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 
- осмысливать роль художественной детали, её связь с другими дета-

лями и текстом в целом. 
 

Тематическое планирование по литературе 9 класс. 
№ п/п Содержание (разделы, темы) Кол-во 

час. 

1.  
 

Введение. Литература как искусство слова и ее роль в духовной 
жизни человека. Выявление уровня литературного развития 
учащихся. 

1 

2.  
 

Из древнерусской литературы. Литература Древней Руси (с по-
вторением ранее изученного). Самобытный характер древне-
русской литературы.  
Богатство и разнообразие жанров. «Слово о полку Игореве» — 
величайший памятник древнерусской литературы. История 
открытия памятника. Русская история в «Слове...». 

1 
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3.  Художественные особенности «Слова...»: самобытность содер-
жания, специфика жанра, образов, языка. Проблема авторства 
«Слова...». 

1 

4.  Из литературы XYIII века.  
Классицизм в русском и мировом искусстве.  
Общая характеристика русской литературы XVIII века. 
Особенности русского классицизма. 

1 

5.  М. В. Ломоносов. Слово о поэте и ученом.  
М. В. Ломоносов — реформатор русского языка и системы 
стихосложения.  «Вечернее размышление о Божием величе-
стве при случае великого северного сияния». Особенности 
содержания и формы произведения. 

1 

6.  М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский 
престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы 
Петровны 1747 года». Ода как жанр лирической поэзии. Про-
славление Родины, мира, науки и просвещения в произ-
ведениях М. В. Ломоносова. 

1 

7.  Вн.чтение. Г.Р. Державин. Слово о поэте-философе. Жизнь и 
творчество Г. Р. Державина.  Идеи просвещения и гуманизма в 
лирике Г. Р. Державина. Обличение несправедливости в стихо-
творении «Властителям и судиям». Высокий слог и ораторские 
интонации стихотворения. 

1 

8.  Тема поэта и поэзии в лирике Державина. «Памятник». Оценка 
в стихотворении собственного поэтического творчества. 
Мысль о бессмертии поэта. Традиции и новаторство в лирике 
Державина. 

1 

9.  А. Н. Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербурга в 
Москву» (главы) Изображение российской действительности. 
Критика крепостничества. Обличительный пафос произведения. 

1 

10.  Особенности повествования в «Путешествии...».  
Жанр путешествия и его содержательное наполнение. 

1 

11.  Н. М. Карамзин. Слово о писателе и историке. 
Понятие о сентиментализме.«Бедная Лиза».  
Внимание писателя к внутренней жизни человека.  
Утверждение общечеловеческих ценностей. 

1 

12.  «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина  как произведение сенти-
ментализма. Новые черты русской литературы. 

1 

13.  Вн.чт.Н. М. Карамзин. «Осень» как произведение сентимента-
лизма. (темат. тестирование) 

1 

14.  Шедевры  русской литературы XIX века. Общая характеристи-
ка русской и мировой литературы XIX века. Понятие о ро-
мантизме, и реализме.  
Поэзия, проза и драматургия XIX века. Русская критика, публи-
цистика, мемуарная литература. 

1 

15.  Романтическая лирика начала XIX века. 
В. А. Жуковский. Жизнь и творчество (обзор). «Море». «Не-
выразимое». Границы выразимого в слове и чувстве. Возмож-
ности поэтического языка. Отношение романтика к слову. 
Обучение анализу лирического стихотворения. 

1 

16.  Жанр баллады в творчестве Жуковского В. А. «Светлана»: чер-
ты баллады. Образ главной героини. 

1 

17.  А. С. Грибоедов. Жизнь и творчество писателя. «Горе от ума»: 1 
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история создания, герои и прототипы. 
18.  А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: проблематика и конфликт. 

Фамусовская Москва. 
1 

19.  Фамусовская Москва в комедии «Горе от ума».  
20.  А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: образ Чацкого. Чацкий в систе-

ме образов комедии.  
1 

21.  А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: внесценические персонажи. 
Смысл финала комедии. 

1 

22.  Р.Р. А. С. Грибоедов. «Горе от ума»: язык комедии. Обучение 
анализу эпизода драматического произведения (по комедии 
«Горе от ума»). 

1 

23.  К.Р. Контрольная работа за I четверть (тест). 1 
24.  Р.Р. А. С. Грибоедов. «Горе от ума» в критике. Критика о пьесе 

Грибоедова. И. А. Гончаров. “ Мильон терзаний.”. Дом. 
сочинение. 

1 

25.  А. С. Пушкин: жизнь и творчество. Лицейская лирика. Дружба 
и друзья в творчестве А. С. Пушкина. 

1 

26.  Лирика петербургского периода. «К Чаадаеву».  
Проблема свободы, служения Родине. Тема свобода и власти в 
лирике Пушкина. «К морю», «Анчар». 

1 

27.  Любовь как гармония душ в интимной лирике А. С. Пушкина. 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...*, «Я вас любил; лю-
бовь еще, быть может...».  Адресаты любовной лирики поэта. 

1 

28.  Тема поэта и поэзии в лирике А С. Пушкина. «Пророк», «Я па-
мятник себе воздвиг нерукотворный,..». Раздумья о смысле жиз-
ни, о поэзии. «Бесы». Обучение анализу стихотворения. 

1 

29.  Р.Р.Письменный ответ на один из проблемных вопросов по ли-
рике А.С. Пушкина 

1 

30.  Вн.чтение.А. С. Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. 
Герои поэмы. Противоречие двух миров: цивилизованного и 
естественного.  Индивидуалистический характер Алеко. 

1 

31.  Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». История создания. За-
мысел и композиция романа. Сюжет. Жанр романа в стихах. 
Система образов. Онегинская строфа. 

1 

32.  Типическое и индивидуальное в образах Онегина и Ленского. 
Трагические итоги жизненного пути. 

1 

33.  Татьяна Ларина — нравственный идеал Пушкина. Татьяна и 
Ольга. 

1 

34.  А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»: взаимоотношения главных 
героев. Эволюция взаимоотношений Татьяны и Онегина. 
Анализ двух писем 

1 

35.  А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»: образ автора. Автор как 
идейно-композиционный и лирический центр романа. Автор-
повествователь и автор-персонаж 

1 

36.   Р.Р. Классное сочинение по роману А. С. Пушкина «Ев-гений 
Онегин». А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» как энциклопедия 
русской жизни. 

1 

37.  Р.Р. Пушкинский роман в зеркале критики: В. Г. Белинский, Д. 
И. Писарев, А. А. Григорьев. Ф. М. Достоевский, философская 
критика начала XX века.  
Роман А. С. Пушкина и опера П. И. Чайковского. Подготовка к 
сочинению по роману А. С. Пушкина. «Евгений Онегин». 

1 
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38.  Вн.чтение. А. С. Пушкин. «Моцарт и Сальери».  
Проблема «гения и злодейства». Два типа мировосприятия 
персонажей трагедии. Их нравственные позиции в сфере 
творчества. 

1 

39.  М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Мотивы вольности и 
одиночества в лирике М.Ю. Лермонтова. «Нет, я не Байрон, я 
другой...», «Молитва». «Парус», «И скучно и грустно...». 

1 

40.  Образ поэта-пророка в лирике М. Ю. Лермонтова.  
«Смерть поэта», «Поэт», «Пророк», «Я жить хочу! Хочу печа-
ли,..», «Есть речи — значенье...». 

1 

41.  Адресаты любовной лирики М. Ю. Лермонтова и послания к 
ним. «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Расстались мы, но 
твой портрет...», «Нищий». 

1 

42.  Эпоха безвременья в лирике М. Ю. Лермонтова. 
«Дума», «Предсказание».  Тема России и ее своеобразие. «Ро-
дина». Характер лирического героя и его поэзии. 

1 

43.  М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» — первый психо-
логический роман в русской литературе, роман о незаурядной 
личности. Обзор содержания. Сложность композиции. Век М. 
Ю. Лермонтова в романе. 

1 

44.  М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» (главы «Бэла», 
«Максим Максимыч»): загадки образа Печорина. 

1 

45.  М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» (главы «Тамань», 
«Княжна Мери»). Характер Печорина в его собственных 
оценках. 

1 

46.  М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». «Журнал Печори-
на» как средство самораскрытия его характера. 

1 

47.  М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени» (глава «Фаталист»): 
философско- композиционное значение повести. 

1 

48.  М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»: дружба в жизни 
Печорина. 

1 

49.  М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»: любовь в жизни 
Печорина. 

1 

50.  К.Р. Контрольная работа по творчеству М. Ю. Лермонтова. 1 
51.  Р.Р. Споры о романтизме и реализме романа «Герой нашеговре-

мени». Поэзия М. Ю. Лермонтова и роман «Герой нашего вре-
мени»в оценке В. Г. Белинского. Подготовка к сочинению. 

1 

52.  Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество (обзор). «Мёртвые души». 
Обзор содержания, история создания поэмы. Хронология жизни 
и творчества писателя. 

1 

53.  Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»: образы помещиков. Система 
образов поэмы.  

1 

54.  Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»: образы помещиков. Система 
образов поэмы.  

1 

55.  Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»: образ города. Образ города в 
поэме. Сатира на чиновничество. 

1 

56.  Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»: образ «нового героя эпохи» - 
Чичикова. Образ дороги в поэме 

1 

57.  Н. В. Гоголь. «Мёртвые души»: образ России, народа и автора в 
поэме. «Мёртвые души» — поэма о величии России. Мёртвые и 
живые души. 

1 

58.  Н. В. Гоголь. «Мёрт-вые души». Жанровое своеобразие поэмы. 1 
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Поэма в оценке В. Г. Белинского. 
59.  Р.Р.  Сочинение по поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души». 1 
60.  А. Н. Островский. Слово о писателе. «Бедность не порок». 

Особенности сюжета. Патриархальный мир в пьесе и угроза его 
распада. 

1 

61.  Любовь в патриархальном мире. Особенности сюжета. Победа 
любви – воскрешение патриархальности, воплощение истины, 
благодати, красоты. 

1 

62.  Ф. М. Достоевский. «Белые ночи»: образ главного героя. Тип 
«петербургского мечтателя». 

1 

63.  Роль истории Настеньки в повести «Белые ночи». Содержание и 
смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.  

1 

64.  Вн.чтение.Л. Н. Толстой. Слово о писателе.  
Обзор содержания автобиографической юности героя повести, 
его духовный конфликт с окружающей средой и собственными 
недостатками и его преодоление.  
Особенности поэтики Л. Н. Толстого в повести «Юность»: пси-
хологизм, роль внутреннего монолога в раскрытии души героя. 

1 

65.  А. П. Чехов. Слово о писателе. «Смерть чиновника». Эволю-
ция образа «маленького человека» в русской литературе XIX 
века и чеховское отношение к нему.  
Боль и негодование автора. 

1 

66.  А. П. Чехов. «Тоска»: тема одиночества человека в многолюд-
ном городе. 

1 

67.  Р.Р.Подготовка к сочинению-ответу на проблемный вопрос «В 
чем особенности изображения внутреннего мира героев русской 
литературы XIX века?  (На примере произведений А. Н. Остров-
ского, Ф, М. Достоевского, Л. Н. Толстого и А. П. Чехова)». (По 
выбору обучающихся). 

1 

68.  Из поэзии XIX века. 
Вн.чтение. Беседа о стихах Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, А. 
А. Фета. Их стихотворения разных жанров. Эмоциональное бо-
гатство русской поэзии. Развитие представления о жанрах ли-
рических произведений. 

 
1 

69.  Русская литература XX века: богатство и разнообразие жан-
ров и направлений. 

1 

70.  И. А. Б у н и н. Слово о писателе. «Темные аллеи». История 
любви Надежда и Николая Алексеевича. «Поэзия»и «проза» 
русской усадьбы. 

1 

71.  Мастерство И. А. Бунина в рассказе «Темные аллеи». Лиризм 
повествования. 

1 

72.  М. А. Булгаков. Слово о писателе. «Собачье сердце» как соци-
ально-философская повесть. История создания и судьба повести. 
Система образов повести «Собачье сердце». Сатира на общество 
шариковых и швондеров. 

1 

73.  Поэтика повести М. А. Булгакова «Собачье сердце». Гумани-
стическая позиция автора. Смысл названия. Художественная 
условность, фантастика, сатира, гротеск и их художественная 
роль в повести. 

 

74.  М. А. Шолохов. Слово о писателе. «Судьба человека». Смысл 
названия рассказа. Судьба человека и судьба Родины. Образ 
главного героя. 

1 
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75.  Особенности авторского повествования в рассказе 
М.А.Шолохова «Судьба человека». Композиция рассказа, ав-
тор рассказчик, сказовая манера повествования. Роль пейзажа, 
широта реалистической типизации, особенности жанра.  

1 

76.  А. И. Солженицын.Слово о писателе. «Матренин двор». Кар-
тины послевоенной деревни. Образ рассказчика. Тема 
праведничества в рассказе. 

1 

77.  К.Р. Контрольная работа или зачетное занятие по произведени-
ям второй половины XIX и начала XX века  

1 

78.  Образ праведницы в рассказе «Матренин двор».  
Трагизм ее судьбы. Нравственный смысл рассказа-притчи. 

1 

79.  Из русской поэзии XX века.  
Русская поэзия Серебряного века 

1 

80.  Штрихи к портретам. А. А. Б л о к. Слово о поэте. «Ветер при-
нес издалека...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу 
безумно жить...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 
Своеобразие лирических интонаций. 

1 

81.  С. А. Есенин. Слово о поэте. Тема Родины в лирике С. А. Есе-
нина. «Вот уж вечер...», «Разбуди меня завтра рано...», «Край ты 
мой заброшенный...». 

1 

82.  Размышления о жизни, любви, природе, предназначении чело-
века в лирике С. А. Есенина. «Письмо к женщине», «Не жалею, 
не зову, не плачу...», «Отговорила роща золотая...». Народно-
песенная основа лирики С. А. Есенина. 

1 

83.  В. В. Маяковский. «А вы могли бы?», «Послушайте!». Слово о 
поэте. Новаторство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, 
ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

1 

84.  В. В. Маяковский. «Люблю» (отрывок), «Прощанье». Самоот-
верженность любовного чувства. Патриотизм поэта. 

1 

85.  М. И. Цветаева. Слово о поэте. Стихи о поэзии, о любви, о 
жизни и смерти. «Идешь, на меня похожий...», «Бабушке», «Мне 
нравится, что вы больны не мной...», «Стихи к Блоку». «Откуда 
такая нежность?». Особенности поэтики Цветаевой. 

1 

86.  «Родина». Образ Родины в лирическом цикле М. И. Цветаевой 
«Стихи о Москве». Традиции и новаторство в творческих по-
исках поэта. 

1 

87.  К.Р. Промежуточная аттестация в форме тестирования.  
88.  Н. А. Заболоцкий. Слово о поэте. Тема гармонии с природой, 

любви и смерти в лирике поэта. «Я не ищу гармонии в приро-
де. ..», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевеловый 
куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Фи-
лософский характер лирики Заболоцкого. 

1 

89.  А. А. Ахматова. Словоо поэте. Трагические интонации в лю-
бовной лирике. 

1 

90.  Стихи А. А. Ахматовой о поэте и поэзии.  Особенности 
поэтики. 

1 

91.  Б. Л. Пастернак. Слово о поэте. Вечность и современность в 
стихах о природе и о любви. «Красавица моя, вся Быть знаме-
нитым некрасиво...»,  «Во всем мне хочется дойти...». 
Философская глубина лирики Пастернака. 

1 

92.  А. Т. Твардовский. Слово о поэте. Раздумья о Родине и о при-
роде в лирике поэта. Интонация и стиль стихотворений 

1 
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«Урожай», «Весенние строчки». 
93.  А. Т. Твардовский. Стихи поэта-воина: «Я убит подо Ржевом...», 

«Я знаю, никакой моей вины...». Образ воина в стихотворении. 
Особенности восприятия мира 

1 

94.  Вн.чт. Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX—XX 
веков 

1 

95.  Вн.чт. Песни и романсы на стихи русских поэтов XIX—XX ве-
ков.  Зачетное занятие по русской лирике ХХ века. 

1 

96.  Из зарубежной литературы.  
Вн.чтение. Античная лирика. Катулл. Слово о поэте. «Нет, ни 
одна средь этих женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслу-
жить...». Чувства и разум в любовной лирике поэта. Пушкин 
как переводчик Катулла («Мальчику»).  

1 

97.  Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое 
творчество в системе человеческого бытия. Мысль о 
поэтических заслугах – знакомство римлян с греческими 
лириками.  

1 

98.  Данте Алигьери. Слово о поэте. «Божественная комедия» 
(фрагменты). Множественность смыслов поэмы и ее универ-
сально-философский характер. 

1 

99.  У. Шекспир. Слово о поэте. «Гамлет». (Обзор с чтением от-
дельных сцен.) Гуманизм эпохи Возрождения. Общечелове-
ческое значение героев Шекспира. Одиночество Гамлета в его 
конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». 

1 

100.  Вн.чтение.Трагизм любви Гамлета и Офелии. Философский 
характер трагедии.  Гамлет как вечный образ мировой литера-
туры. 

1 

101.  И.-В. Гёте. «Фауст»: сюжет и проблематика (обзор с чтением 
отдельных сцен). «Фауст»: сюжет и проблематика. «Фауст» как 
философская трагедия. Противостояние добра и зла, Фауста и 
Мефистофеля.  Поиски справедливости и смысла человеческой 
жизни.Трагизм любви Фауста и Гретхен. 

1 

102.  Вн.чтение. Поиски справедливости и смысла человеческой 
жизни. Трагизм любви Фауста и Гретхен. Выявление уровня 
литературного развития учащихся.  

1 

 Итого: 102 часа.  
2.2.2 Литература 
Рабочая программа по литературе основного общего образо-

вания составлена на основе          Требований к результатам 
освоения основной образовательной программы   основного 
общего образования, представленных в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте основного общего образо-
вания(ПриказМинпросвещенияРоссииот31.05.2021г.№ 287, за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОСООО),атакже 
Примерной программы воспитания,сучётомКонцепции препо-
давания русского языка и литературы в Рос-сийской Федерации 
(утверждённой распоряжением Правитель-
стваРоссийскойФедерацииот9апреля2016г.№637-р). 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования предметными результатами 
изучения предмета «Литература» являются: 
 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе свое-
го эстетического и интеллектуального удовлетворения; 
 восприятие литературы как одной из основных культурных ценно-

стей народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и че-
ловечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 
 обеспечение культурной самоидентификации, осознание комму-

никативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 
мировой культуры; 
 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эс-

тетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, со-
здавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-
вать свое досуговое чтение; 
 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 
 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа тек-

ста на основе понимания принципиальных отличий литературного художе-
ственного текста от научного, делового, публицистического и т. п., форми-
рование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоцио-
нального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 
предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 
программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, ко-
гда эти умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже 
проводить контроль сформированности этих умений): 
 определять тему и основную мысль произведения (5–6 кл.); 
 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать 

сюжет; выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять 
фабулу (6–7 кл.); 
 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные ха-

рактеристики (5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.); 
 находить основные изобразительно-выразительные средства, ха-

рактерные для творческой манеры писателя, определять их художествен-
ные функции (5–7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 
кл.); 
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 определять родо-жанровую специфику художественного произве-
дения (5–9 кл.);  
 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.); 
 выделять в произведениях элементы художественной формы и об-

наруживать 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 произ-
ведения  (в каждом классе – на своем уровне);  
 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученны-
ми в этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпре-
тации художественного текста; 
 представлять развернутый устный или письменный ответ на по-

ставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 
дискуссии (7–9 кл.); 
 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания анно-
тации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта 
на заранее объявленную или самостоятельно/под руководством учителя 
выбранную литературную или публицистическую тему, для организации 
дискуссии  (в каждом классе – на своем уровне); 
 выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения (в каждом классе – на своем уровне); 
 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 
произведений художественной литературы, передавая личное отноше-

ние к произведению (5-9 класс);  
 ориентироваться в информационном образовательном простран-

стве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 
литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографи-
ческими указателями, системой поиска в Интернете (5–9 кл.) (в каждом 
классе – на своем уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следу-
ет учитывать, что формирование различных умений, навыков, компетен-
ций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной 
степени и не заканчивается в школе.  

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учи-
тывать несколько основных уровней сформированности читательской 
культуры.  

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литератур-
но-художественного произведения как истории из реальной жизни (сферы 
так называемой «первичной действительности»). Понимание текста на 
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этом уровне осуществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; 
к художественному миру произведения читатель подходит с житейских 
позиций. Такое эмоциональное непосредственное восприятие, создает ос-
нову для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки зре-
ния эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется 
способностями читателя воспроизводить содержание литературного 
произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа 
«Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое эмоци-
ональное отношение к событиям и героям – качества последних только 
называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-
можности читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; вос-
произведение элементов содержания произведения в устной и письменной 
форме (изложение, действие по действия по заданному алгоритму с ин-
струкцией); формулировка вопросов; составление системы вопросов и от-
веты на них (устные, письменные).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выразительно прочтите следующий фрагмент;  
 определите, какие события в произведении являются центральны-

ми; 
 определите, где и когда происходят описываемые события; 
 опишите, каким вам представляется герой произведения, проком-

ментируйте слова героя;  
 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивитель-

ные и т. п.) для вас места;  
 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  
 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, по-

вторяющиеся детали и т. п.  
II уровень сформированности читательской культуры характеризуется 

тем, что обучающийся понимает обусловленность особенностей художе-
ственного произведения авторской волей, однако умение находить спосо-
бы проявления авторской позиции у него пока отсутствуют.  

У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над 
прочитанным, появляется умение выделять в произведении значимые в 
смысловом и эстетическом плане отдельные элементы художественного 
произведения, а также возникает стремление находить и объяснять связи 
между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать 
на вопрос «Как устроен текст?» ,умеет выделять крупные единицы произ-
ведения, пытается определять связи между ними для доказательства верно-
сти понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

         К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать 
возможности читателей, достигших  II уровня, можно отнести устное и 
письменное выполнение аналитических процедур с использованием теоре-
тических понятий (нахождение элементов текста; наблюдение, описание, 
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сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каж-
дого из элементов; установление связи между ними; создание комментария 
на основе сплошного и хронологически последовательного анализа – 
пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических про-
изведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целостного 
и межтекстового анализа).  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, по-

вторяющиеся детали и т. п.;  
 покажите, какие особенности художественного текста проявляют 

позицию его автора; 
 покажите, как в художественном мире произведения проявля-

ются черты реального мира (как внешней для человека реальности, так  и  
внутреннего мира человека); 
 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному ал-

горитму и без него); 
 сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном 

тексте, так и между разными произведениями);  
 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  
 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-

литературному понятию. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляет-

ся поверхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и 
может пользоваться ими при анализе произведения (например, может 
находить в тексте тропы, элементы композиции, признаки жанра), но не 
умеет пока делать «мостик» от этой информации к тематике, проблематике 
и авторской позиции. 

III уровень определяется умением воспринимать произведение как ху-
дожественное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, ви-
деть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого 
уровня, сумеет интерпретировать художественный смысл произведения, то 
есть отвечать на вопросы: «Почему (с какой целью?) произведение постро-
ено так, а не иначе? Какой художественный эффект дало именно такое по-
строение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 
сделать о тематике, проблематике и авторской позиции в данном конкрет-
ном произведении?».  

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз-
можности читателей, достигших  III уровня, можно отнести устное или 
письменное истолкование художественных функций особенностей поэтики 
произведения, рассматриваемого в его целостности, а также истолкование 
смысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-
исследовательских заметок (статьи), доклада на конференцию, рецензии, 
сценария и т.п.  

Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  
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 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, по-
вторяющиеся детали и т. п.  
 определите художественную функцию той или иной детали, приема 

и т. п.; 
 определите позицию автора и способы ее выражения; 
 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  
 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения; 
 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного про-

изведения нет заглавия); 
 напишите сочинение-интерпретацию;  
 напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках ли-

тературы. 
Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляет-

ся на основе «распаковки» смыслов художественного текста как дважды 
«закодированного» (естественным языком и специфическими художе-
ственными средствами3).  

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры 
не реализуется в чистом виде, тем не менее, условно можно считать, что 
читательское развитие школьников, обучающихся в 5–6 классах, соответ-
ствует первому уровню; в процессе литературного образования учеников 
7–8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учени-
ков 9 класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это 
следует иметь в виду при осуществлении в литературном образовании раз-
ноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его ре-
зультатов.  

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей раз-
ным уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их 
во время экзаменационных испытаний служат критериями для определе-
ния степени подготовленности обучающихся основной школы. Определяя 
степень подготовленности, следует учесть условный характер соотнесения 
описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателем 
достигнутых школьником результатов является не столько характер зада-
ний, сколько качество их выполнения. Учитель может давать одни и те же 
задания (определите тематику, проблематику и позицию автора и докажите 
свое мнение) и, в зависимости от того, какие именно доказательства при-
водит ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает 
уроки так, чтобы перевести ученика на более высокий для него уровень 
(работает в «зоне ближайшего развития»). 

Цели и задачи литературного образования 
Литература – учебный предмет, освоение содержания которого направ-

лено: 
 на последовательное формирование читательской культуры через 

приобщение к чтению художественной литературы;  
                                                           
3см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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 на освоение общекультурных навыков чтения, восприятия худо-
жественного языка и понимания художественного смысла литературных 
произведений;  
 на развитие эмоциональной сферы личности, образного, ассоциа-

тивного и логического мышления; 
 на овладение базовым филологическим инструментарием, спо-

собствующим более глубокому эмоциональному переживанию и интеллек-
туальному осмыслению художественного текста; 
 на формирование потребности и способности выражения себя в 

слове. 
В цели предмета «Литература» входит передача от поколения к поколе-

нию 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, выработан-
ных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и 
национально-культурной идентичности (способности осознанного отнесе-
ния себя к родной культуре), а также умению воспринимать родную куль-
туру в контексте мировой.  

Стратегическая цель изучения литературы на этапе основного обще-
го образования – формирование потребности в качественном чтении, куль-
туры 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 обучаю-
щихся последовательно развивается умение пользоваться литературным 
языком как инструментом для выражения собственных мыслей и ощуще-
ний, воспитывается потребность в осмыслении прочитанного, формирует-
ся художественный вкус.  

Изучение литературы в основной школе (5-9 классы) закладывает необ-
ходимый фундамент для достижения перечисленных целей.  

Объект изучения в учебном процессе − литературное произведение в его 
жанрово-родовой и историко-культурной специфике. Постижение произ-
ведения происходит в процессе системной деятельности школьников, как 
организуемой педагогом, так и самостоятельной, направленной на освое-
ние навыков культуры чтения (вслух, про себя, по ролям; чтения аналити-
ческого, выборочного, комментированного, сопоставительного и др.) и ба-
зовых навыков творческого и академического письма, последовательно 
формирующихся на уроках литературы. 
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Изучение литературы в школе решает следующие образовательные за-
дачи: 
 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на ос-

нове изучения выдающихся произведений русской литературы, литерату-
ры своего народа, мировой литературы; 
 формирование и развитие представлений о литературном произведе-

нии 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 по-

знания жизни; 
 воспитание у читателя культуры выражения собственной позиции, 

способности аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 
устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать разверну-
тые высказывания творческого, аналитического и интерпретирующего ха-
рактера; 
 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважи-

тельного 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 эсте-

тическим 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 постепен-

но, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в старшей 
школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания обуча-
ющимися непрерывности процесса литературного образования и необхо-
димости его продолжения и за пределами школы.  

Примерная программа по литературе строится с учетом: 
 лучших традиций отечественной методики  преподавания лите-

ратуры, заложенных трудами В.И. Водовозова, А.Д. Алферова, В.Я. Стою-
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нина, В.П. Острогорского, Л.И. Поливанова, В.В. Голубкова, Н.М. Соколо-
ва, М.А. Рыбниковой, И.С. Збарского, В.Г. Маранцмана, З.Н. Новлянской и 
др.; 
 традиций изучения конкретных произведений (прежде всего рус-

ской и зарубежной классики), сложившихся в школьной практике; 
 традиций научного анализа, а также художественной интерпретации 

средствами литературы и других видов искусств литературных произведе-
ний, входящих в национальный литературный канон (то есть образующих-
совокупность наиболее авторитетных для национальной традиции писа-
тельских 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 произве-

дений 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 учебно-
му плану. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свобо-
ду в распределении материала по годам обучения и четвертям, в выстраи-
вании собственной логики его компоновки. Программа построена как сво-
его рода «конструктор», из общих блоков которого можно собирать соб-
ственную конструкцию. Общность инвариантных разделов программы 
обеспечит преемственность в изучении литературы и единство обязатель-
ного содержания программы во всех образовательных учреждениях, воз-
можности компоновки – необходимую вариативность.  

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» образовательные программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей образо-
вательную деятельность. Это значит, что учитель имеет возможность стро-
ить 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 ло-
кальными нормативными правовыми актами образовательной организа-
ции. Учитель имеет право опираться на какую-то одну линию учебников, 
использовать несколько учебников или учебных пособий. Законодатель-
ство требует соответствия разработанной программы Федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту и учета положений данной 
примерной образовательной программы.  

Содержание программы по литературе включает в себя указание литера-
турных произведений и их авторов. Помимо этого в программе присут-
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ствуют единицы более высокого порядка (жанрово-тематические объеди-
нения произведений; группы авторов, обзоры). Отдельно вынесен список 
теоретических понятий, подлежащих освоению в основной школе. 

Рабочая программа учебного курса строится на произведениях из трех 
списков: А, В и С (см. таблицу ниже). Эти три списка равноправны по ста-
тусу (то есть произведения всех списков должны быть обязательно  пред-
ставлены в рабочих программах). 

Список А представляет собой перечень конкретных произведе-
ний(например: А.С.Пушкин «Евгений Онегин», Н.В.Гоголь «Мертвые ду-
ши» и т.д.). В этот список попадают «ключевые» произведения литерату-
ры, предназначенные для обязательного изучения. Вариативной части в 
списке А нет. 

Список В представляет собой перечень авторов, изучение которых обя-
зательно в школе. Список содержит также примеры тех произведений, ко-
торые могут изучаться – конкретное произведение каждого автора выбира-
ется составителем программы. Перечень произведений названных в списке 
В авторов является ориентировочным (он предопределен традицией изуче-
ния 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, ука-
зано, например: А. Блок. 1 стихотворение; М. Булгаков. 1 повесть. В про-
граммы включаются произведения всех указанных в списке В авторов. 
Единство списков в разных рабочих программах скрепляется в списке В 
фигурой автора.  

Список С представляет собой перечень литературных явлений, выде-
ленных по определенному принципу (тематическому, хронологическому, 
жанровому и т.п.). Конкретного автора и произведение, на материале кото-
рого может быть изучено данное литературное явление, выбирает состави-
тель программы. Минимальное количество произведений указано, напри-
мер: поэзия пушкинской эпохи: К.Н.Батюшков, А.А.Дельвиг, Н.М.Языков, 
Е.А.Баратынский (2-3 стихотворения на выбор). В программах указывают-
ся произведения писателей всех групп авторов из списка С. Этот жанрово-
тематический список строится вокруг важных смысловых точек литера-
турного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе обяза-
тельно. 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 уров-
нях: это общие для изучения произведения, общие, ключевые для  культу-
ры, авторы, общие проблемно-тематические и жанровые блоки. Кроме того 
– и это самое важное – в логике ФГОС единство образовательного про-
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странства 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 предыду-
щей школе, а в ту же систему сформированных умений, на ту же ступень 
владения базовыми предметными компетенциями.  

Дополнительно для своей рабочей программы учитель может также вы-
брать литературные произведения, входящие в круг актуального чтения 
обучающихся, при условии освоения необходимого минимума произведе-
ний из всех трех обязательных списков. Это может серьезно повысить ин-
терес школьников к предмету и их мотивацию к чтению. 

Предложенная структура списка позволит обеспечить единство инвари-
антной части всех программ и одновременно удовлетворить потребности 
обучающихся и учителей разных образовательных организаций в самосто-
ятельном выборе произведений. 

Контрольно-измерительные материалы в рамках государственной ито-
говой аттестации разрабатываются с ориентацией на три списка пример-
ной программы. Характер конкретных вопросов итоговой аттестации зави-
сит от того, какая единица представлена в списке (конкретное произведе-
ние, автор, литературное явление). 

При формировании списков учитывались эстетическая значимость про-
изведения, соответствие его возрастным и психологическим особенностям 
школьников, а также сложившиеся в образовательной отечественной прак-
тике традиции обучения литературе.  

Структура настоящей Примерной программы не предусматривает вклю-
чения тематического планирования. Тематическое планирование разраба-
тывается составителями рабочих программ. 

Место курса «Литература» в  учебном плане 
        В соответствии с учебным планом школы курс «Литература» изуча-

ется в объёме 442 ч, предусмотренных в Федеральном базисном (образова-
тельном) учебном плане для образовательных учреждений Российской Фе-
дерации, из них:  в 5 классе — 102 ч, в 6 классе — 102 ч, в 7 классе — 68 ч, 
в 8 классе — 68 ч,  в 9 классе — 102 ч. 
 

Обязательное содержание ПП (5 – 9 КЛАССЫ) 
А В С 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
«Слово о полку Игореве» (к. 
XII в.) (8-9 кл.)4 
 

 

Древнерусская литература–  
1-2 произведения на выбор, 
например:«Поучение» Вла-
димира Мономаха,  «Повесть 
о разорении Рязани Баты-
ем», «Житие Сергия Радо-
нежского», «Домострой», 

Русский фольклор: 
сказки, былины, загад-
ки, пословицы, пого-
ворки, песня и др. (10 
произведений разных 
жанров, 5-7 кл.) 

 

                                                           
4 Примерная программа определяет основной корпус  произведений, авторов, тем для каждой группы 
классов (с возможными пересечениями). Все указания на классы носят рекомендательный характер.  
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«Повесть о Петре и Февро-
нии Муромских», «Повесть о 
Ерше Ершовиче, сыне Ще-
тинникове», «Житие прото-
попа Аввакума, им самим 
написанное» и др.) 
(6-8 кл.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Д.И. Фонвизин «Недоросль» 
(1778 – 1782)           (8-9 кл.) 
Н.М. Карамзин  «Бедная Ли-
за» (1792) (8-9 кл.) 

М.В.Ломоносов – 1 стихо-
творение по выбору, напри-
мер: «Стихи, сочиненные на 
дороге в Петергоф…» (1761), 
«Вечернее размышление о 
Божием Величии при случае 
великого северного сияния» 
(1743), «Ода на день восше-
ствия на Всероссийский пре-
стол Ея Величества Госуда-
рыни Императрицы Елиса-
веты Петровны 1747 года» и 
др.              .(8-9 кл.) 
Г.Р.Державин – 1-2 стихо-
творения по выбору, напри-
мер: «Фелица» (1782), 
«Осень во время осады Оча-
кова» (1788), «Снигирь» 1800, 
«Водопад» (1791-1794), «Па-
мятник» (1795) и др.    (8-9 
кл.) 
 
И.А. Крылов – 3 басни по 
выбору, например:  «Слон и 
Моська» (1808), «Квартет» 
(1811), «Осел и Соловей» 
(1811), «Лебедь, Щука и Рак» 
(1814), «Свинья под дубом» 
(не позднее 1823) и др.                    
(5-6 кл.) 

 

А.С. Грибоедов «Горе от 
ума» (1821 – 1824) (9 кл.) 
 

В.А. Жуковский - 1-2 балла-
ды по выбору, например: 
«Светлана» (1812), «Лесной 
царь» (1818); 1-2 элегии по 
выбору, например: «Невыра-
зимое» (1819), «Море» (1822) 
и др. 
(7-9 кл.) 

 

А.С. Пушкин «Евгений Оне-
гин» (1823 —1831)(9 кл.), 
«Дубровский» (1832 — 1833) 
(6-7 кл), «Капитанская дочка» 
(1832 —1836)  
(7-8 кл.). 
 

А.С. Пушкин - 10 стихо-
творений различной тема-
тики, представляющих 
разные периоды творчества 
– по выбору, входят в про-
грамму каждого класса, 
например: «Воспоминания в 

Поэзия пушкинской 
эпохи, например:  
К.Н.Батюшков, 
А.А.Дельвиг, 
Н.М.Языков, 
Е.А.Баратынский(2-3 
стихотворения по 
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Стихотворения: «К Чаадае-
ву» («Любви, надежды, тихой 
славы…») (1818), «Песнь о 
вещем Олеге» (1822), «К***» 
(«Я помню чудное мгнове-
нье…») (1825), «Зимний ве-
чер» (1825), «Пророк» (1826), 
«Во глубине сибирских 
руд…» (1827), «Я вас любил: 
любовь еще, быть может…» 
(1829), «Зимнее утро» (1829), 
«Я памятник себе воздвиг 
нерукотворный…» (1836) 
(5-9 кл.) 
 

Царском Селе» (1814), 
«Вольность» (1817), «Дерев-
ня» (181), «Редеет облаков 
летучая гряда» (1820), «По-
гасло дневное светило…» 
(1820), «Свободы сеятель 
пустынный…» (1823),  
«К морю» (1824), «19 октяб-
ря» («Роняет лес багряный 
свой убор…») (1825), «Зимняя 
дорога» (1826), «И.И. Пущи-
ну» (1826), «Няне» (1826), 
«Стансы («В надежде славы 
и добра…») (1826), «Арион» 
(1827), «Цветок» (1828), «Не 
пой, красавица, при мне…» 
(1828), «Анчар» (1828), «На 
холмах Грузии лежит ночная 
мгла…» (1829), «Брожу ли я 
вдоль улиц шумных…» (1829), 
 «Кавказ» (1829), «Мона-
стырь на Казбеке» (1829), 
«Обвал» (1829), «Поэту» 
(1830), «Бесы» (1830), «В 
начале жизни школу помню 
я…» (1830), «Эхо» (1831), 
«Чем чаще празднует ли-
цей…» (1831), «Пир Петра 
Первого» (1835), «Туча» 
(1835), «Была пора: наш 
праздник молодой…» (1836)  
и др. (5-9 кл.) 
«Маленькие трагедии» (1830) 
1-2 по выбору, например: 
«Моцарт и Сальери», «Ка-
менный гость». (8-9 кл.) 
«Повести Белкина» (1830) - 
2-3 по выбору, например: 
«Станционный смотри-
тель», «Метель», «Выстрел» 
и др. (7-8 кл.) 
Поэмы –1 по выбору, напри-
мер: «Руслан и Людмила» 
(1818—1820), «Кавказский 
пленник» (1820 – 1821), «Цы-
ганы» (1824), «Полтава» 
(1828), «Медный всадник» 
(1833) (Вступление) и др.        
(7-9 кл.) 
Сказки – 1 по выбору, 
например: «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богаты-

выбору, 5-9 кл.) 
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рях» и др.         (5 кл.) 
М.Ю.Лермонтов «Герой 
нашего времени» (1838 — 
1840). (9 кл.) 
Стихотворения:  «Парус» 
(1832), «Смерть Поэта» 
(1837), «Бородино» (1837), 
«Узник» (1837), «Тучи» 
(1840), «Утес» (1841), «Выхо-
жу один я на дорогу...» (1841).           
(5-9 кл.) 
 

М.Ю.Лермонтов - 10 сти-
хотворений по выбору, вхо-
дят в программу каждого 

класса, например:  
«Ангел» (1831), «Дума» 
(1838), «Три пальмы» (1838), 
«Молитва» («В минуту жиз-
ни трудную…») (1839), «И 
скучно и грустно» (1840), 
«Молитва» («Я, Матерь 
Божия, ныне с молитвою...») 
(1840), «Когда волнуется 
желтеющая нива…» (1840), 
«Из Гете («Горные верши-
ны…») (1840), «Нет, не тебя 
так пылко я люблю…» (1841), 
«Родина» (1841), «Пророк» 
(1841), «Как часто, пестрою 
толпою окружен...» (1841), 
«Листок» (1841) и др. (5-9 
кл.) 
Поэмы 
 1-2 по выбору,например: 
«Песня про царя Ивана Васи-
льевича, молодого опричника 
и удалого купца Калашнико-
ва» (1837), «Мцыри» (1839) и 
др. 
(8-9 кл.) 
 

Литературные сказ-
ки XIX-ХХ века, 

например: 
А.Погорельский, 
В.Ф.Одоевский, 
С.Г.Писахов, 
Б.В.Шергин, 
А.М.Ремизов, 
Ю.К.Олеша, 
Е.В.Клюев и др.           
(1 сказка на выбор, 5 
кл.) 

 

Н.В.Гоголь 
«Ревизор» (1835) (7-8 кл.), 
«Мертвые души» (1835 – 
1841) (9-10 кл.) 
 
 

Н.В.Гоголь Повести – 5 из 
разных циклов, на выбор, 
входят в программу каждо-
го класса, например:«Ночь 
перед Рождеством» (1830 – 
1831), «Повесть о том, как 
поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем» 
(1834), «Невский проспект» 
(1833 – 1834), «Тарас Бульба» 
(1835), «Старосветские по-
мещики» (1835), «Шинель» 
(1839) и др.            (5-9 кл.) 

 

Ф.И. Тютчев – Стихотворе-
ния: 
 «Весенняя гроза» («Люблю 
грозу в начале мая…») (1828, 
нач. 1850-х), «Silentium!» 
(Молчи, скрывайся и таи…) 
(1829, нач. 1830-х), «Умом 
Россию не понять…» (1866).  

Ф.И. Тютчев - 3-4 стихо-
творения по выбору, напри-
мер: «Еще в полях белеет 
снег…» (1829, нач. 1830-х),  
«Цицерон» (1829, нач. 1830-
х), «Фонтан» (1836), «Эти 
бедные селенья…» (1855), 
«Есть в осени первоначаль-

Поэзия 2-й половины 
XIX в., например: 

А.Н.Майков, 
А.К.Толстой, 
Я.П.Полонский и др. 
(1-2 стихотворения 
по выбору, 5-9 кл.) 
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(5-8 кл.) 
А.А. Фет 
Стихотворения: «Шепот, 
робкое дыханье…» (1850), 
«Как беден наш язык! Хочу и 
не могу…» (1887).       (5-8 
кл.) 
 
Н.А.Некрасов.  
Стихотворения:«Крестьянские 
дети» (1861), «Вчерашний 
день, часу в шестом…» 
(1848),  «Несжатая полоса» 
(1854).      5-8 кл.) 

ной…» (1857), «Певучесть 
есть в морских волнах…» 
(1865), «Нам не дано преду-
гадать…» (1869),  «К. Б.» 
(«Я встретил вас – и все бы-
лое...») (1870) и др.  
(5-8 кл.) 
 
А.А. Фет - 3-4 стихотворе-
ния по выбору, например: «Я 
пришел к тебе с приве-
том…» (1843), «На стоге 
сена ночью южной…» 
(1857),  «Сияла ночь. Луной 
был полон сад. Лежали…» 
(1877), «Это утро, радость 
эта…» (1881), «Учись у них 
–  у дуба, у березы…» (1883), 
«Я тебе ничего не скажу…» 
(1885) и др.                      (5-8 
кл.) 
 
Н.А.Некрасов 
- 1–2 стихотворения по вы-
бору,например: «Тройка» 
(1846), «Размышления у па-
радного подъезда» (1858), 
«Зеленый Шум» (1862-1863) 
и др. (5-8 кл.) 

 

 И.С.Тургене 
- 1 рассказ по выбору, напри-
мер: «Певцы» (1852), «Бе-
жин луг» (1846, 1874) и др.; 
1 повесть на выбор,  напри-
мер: «Муму» (1852), «Ася» 
(1857), «Первая любовь» 
(1860) и др.; 1 стихотворе-
ние в прозе на выбор,  напри-
мер: «Разговор» (1878), «Во-
робей» (1878),«Два богача» 
(1878), «Русский язык» 
(1882) и др.          (6-8 кл.) 
Н.С.Лесков  
- 1 повесть по выбору, 
например: «Несмертельный 
Голован (Из рассказов о трех 
праведниках)» (1880), «Лев-
ша» (1881), «Тупейный ху-
дожник» (1883), «Человек на 
часах» (1887) и др.                     
(6-8 кл.) 
М.Е.Салтыков-Щедрин  
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- 2 сказки по выбору, 
например: «Повесть о том, 
как один мужик двух 
генералов прокормил» (1869), 
«Премудрый пискарь» (1883), 
«Медведь на воеводстве» 
(1884) и др.                                               
(7-8 кл.) 
 
Л.Н.Толстой  
- 1 повесть по выбору, 
например: «Детство» 
(1852), «Отрочество» (1854), 
«Хаджи-Мурат» (1896—
1904) и др.; 1 рассказ на вы-
бор, например: «Три смер-
ти» (1858), «Холстомер» 
(1863, 1885), «Кавказский 
пленник» (1872), «После ба-
ла» (1903) и др.                           
(5-8 кл.) 

 
А.П.Чехов  
- 3 рассказа по выбору, 
например: «Толстый и тон-
кий» (1883), «Хамелеон» 
(1884), «Смерть чиновника» 
(1883), «Лошадиная фами-
лия» (1885), «Злоумышлен-
ник» (1885), «Ванька» (1886), 
«Спать хочется» (1888) и др.   
(6-8 кл.) 

 А.А.Блок 
- 2 стихотворения по выбо-
ру, например: «Перед гро-
зой» (1899), «После грозы» 
(1900), «Девушка пела в цер-
ковном хоре…» (1905), «Ты 
помнишь? В нашей бухте 
сонной…» (1911 – 1914) и др.                    
(7-9 кл.) 
 
А.А.Ахматова 
- 1 стихотворение по выбору, 
например: «Смуглый отрок 
бродил по аллеям…» (1911), 
«Перед весной бывают дни 
такие…» (1915), «Родная 
земля» (1961) и др.                                                      
(7-9 кл.) 
Н.С.Гумилев 
- 1 стихотворение по выбо-

Проза конца XIX – 
начала XX вв.,  напри-

мер: 
М.Горький, 
А.И.Куприн, 
Л.Н.Андреев, 
И.А.Бунин,  
И.С.Шмелев, А.С. 
Грин 
(2-3 рассказа или по-
вести по выбору, 5-8 
кл.) 
 
Поэзия конца XIX – 
начала XX вв., напри-
мер: 
К.Д.Бальмонт, 
И.А.Бунин, 
М.А.Волошин, 
В.Хлебников и др. 
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ру, например: «Капитаны» 
(1912), «Слово» (1921). 
(6-8 кл.) 
М.И.Цветаева 
- 1 стихотворение по выбо-
ру, например: «Моим сти-
хам, написанным так ра-
но…» (1913), «Идешь, на ме-
ня похожий» (1913), «Гене-
ралам двенадцатого года» 
(1913), «Мне нравится, что 
вы больны не мной…» (1915),  
из цикла «Стихи к Блоку» 
(«Имя твое – птица в ру-
ке…») (1916), из цикла «Сти-
хи о Москве» (1916), «Тоска 
по родине! Давно…» (1934) и 
др. 
(6-8 кл.) 
О.Э.Мандельштам 
- 1 стихотворение по выбо-
ру, например: «Звук осто-
рожный и глухой…» (1908), 
«Равноденствие» («Есть 
иволги в лесах, и гласных дол-
гота…») (1913), «Бессонни-
ца. Гомер. Тугие паруса…» 
(1915) и др. 
(6-9 кл.) 
В.В.Маяковский 
- 1 стихотворение по выбору, 
например: «Хорошее отно-
шение к лошадям» (1918), 
«Необычайное приключе-
ние, бывшее с Владимиром 
Маяковским летом на даче» 
(1920) и др.  
(7-8 кл.) 
С.А.Есенин 
- 1 стихотворение по выбо-
ру, например: 
«Гой ты, Русь, моя род-
ная…» (1914), «Песнь о соба-
ке» (1915),  «Нивы сжаты, 
рощи голы…» (1917 – 1918), 
«Письмо к матери» (1924) 
«Собаке Качалова» (1925) и 
др. 
(5-6 кл.) 
М.А.Булгаков 
1 повесть по выбору, 
например: «Роковые яйца» 

(2-3 стихотворения 
по выбору, 5-8 кл.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Поэзия 20-50-х годов 
ХХ в., например: 

Б.Л.Пастернак, 
Н.А.Заболоцкий, 
Д.Хармс,  
Н.М.Олейников и др. 
(3-4 стихотворения 
по выбору, 5-9 кл.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Проза о Великой 
Отечественной 
войне, например: 
М.А.Шолохов, 
В.Л.Кондратьев, В.О. 
Богомолов, 
Б.Л.Васильев,  
В.В.Быков, 
В.П.Астафьев и др. 
(1-2 повести или рас-
сказа – по выбору, 6-9 
кл.) 

 
Художественная про-
за о человеке и приро-
де, их взаимоотноше-
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(1924), «Собачье сердце» 
(1925) и др.  
(7-8 кл.) 
А.П.Платонов 
- 1 рассказ по выбору, 
например: «В прекрасном и 
яростном мире (Машинист 
Мальцев)» (1937), «Рассказ о 
мертвом старике» (1942), 
«Никита» (1945), «Цветок 
на земле» (1949) и др. 
(6-8 кл.) 
М.М.Зощенко  
2 рассказа по выбору, 
например: «Аристократка» 
(1923), «Баня» (1924) и др. 
(5-7 кл.) 

А.Т. Твардовский 
1 стихотворение  по выбо-
ру, например: «В тот день, 
когда окончилась война…» 
(1948), «О сущем» (1957 – 
1958), «Вся суть в одном-
единственном завете…» 
(1958),  «Я знаю, никакой мо-
ей вины…» (1966) и др.; «Ва-
силий Теркин» («Книга про 
бойца») (1942-1945) – главы 
по выбору. 
(7-8 кл.) 

А.И. Солженицын 
1 рассказ по выбору, напри-
мер: «Матренин двор» (1959) 
или из «Крохоток» (1958 – 
1960) – «Лиственница», «Ды-
хание», «Шарик», «Костер и 
муравьи», «Гроза в горах», 
«Колокол Углича» и др.  
(7-9 кл.) 
В.М.Шукшин 
1 рассказ по выбору, напри-
мер: «Чудик» (1967), «Сре-
зал» (1970), «Мастер» (1971) 
и др. 
(7-9 кл.) 

ниях, например: 
М.М.Пришвин, 

К.Г.Паустовский и др. 
(1-2 произведения – по 

выбору, 5-6 кл.) 
 

Проза о детях, 
например: 

В.Г.Распутин, 
В.П.Астафьев, 
Ф.А.Искандер, 
Ю.И.Коваль, 
Ю.П.Казаков, 

В.В.Голявкин и др. 
(3-4 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 
 

Поэзия 2-й половины 
ХХ в., например: 

Н.И. Глазков, 
Е.А.Евтушенко, 
А.А.Вознесенский, 
Н.М.Рубцов, 
Д.С.Самойлов,А.А. 
Тарковский, 
Б.Ш.Окуджава,  
В.С.Высоцкий, 
Ю.П.Мориц, 
И.А.Бродский, 
А.С.Кушнер, 
О.Е.Григорьев и др. 
 (3-4 стихотворения 

по выбору, 5-9 кл.) 
 

Проза русской эми-
грации, например: 

И.С.Шмелев, 
В.В.Набоков, 

С.Д.Довлатов и др. 
(1 произведение – по 

выбору, 5-9 кл.) 
 

Проза и поэзия о под-
ростках и для под-
ростков последних 
десятилетий авто-
ров-лауреатов премий 
и конкурсов («Книгу-
ру», премия им. Вла-
дислава Крапивина, 
Премия Детгиза, 
«Лучшая детская 
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книга издательства 
«РОСМЭН» и др., 
например: 
Н.Назаркин, 
А.Гиваргизов, 
Ю.Кузнецова, 
Д.Сабитова, 
Е.Мурашова, 
А.Петрова, С.Седов, 
С.Востоков , 
Э.Веркин, 
М.Аромштам, 
Н.Евдокимова, 
Н.Абгарян, 
М.Петросян, 
А.Жвалевский и 
Е.Пастернак, Ая Эн, 
Д.Вильке и др. 
(1-2 произведения по 

выбору, 5-8 кл.) 
 
 

Литература народов России  
  Г.Тукай, М.Карим, 

К.Кулиев, Р.Гамзатов 
и др. 
(1 произведение по 
выбору, 
5-9 кл.) 
 

Зарубежная литература 
 Гомер«Илиада» (или «Одис-

сея») (фрагменты по выбо-
ру) 
(6-8 кл.) 
Данте. «Божественная ко-
медия» (фрагменты по вы-
бору) 
(9 кл.) 
М. де Сервантес «Дон Ки-
хот» (главы по выбору) 
(7-8 кл.) 

Зарубежный фольк-
лор, легенды, баллады, 

саги, песни 
(2-3 произведения по 
выбору, 5-7 кл.) 

 
 

В.Шекспир «Ромео и Джуль-
етта» (1594 – 1595).  
(8-9 кл.) 
 

1–2 сонета по выбору,  
например:  

№ 66 «Измучась всем, я уме-
реть хочу...» (пер. Б. Па-
стернака), № 68 «Его лицо - 
одно из отражений…» (пер. 
С. Маршака), №116 «Ме-
шать соединенью двух сер-
дец…» (пер. С. Маршака), 
№130 «Ее глаза на звезды не 
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похожи…» (пер. С. Марша-
ка). 
(7-8 кл.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
А. де Сент-Экзюпери «Ма-
ленький принц» (1943) 
(6-7 кл.) 

Д.Дефо «Робинзон Крузо» 
(главы по выбору) 

( 6-7 кл.) 
 

Дж. Свифт «Путешествия 
Гулливера» (фрагменты по 
выбору) 
(6-7 кл.) 
Ж-Б. Мольер Комедии 
- 1 по выбору, например: 
«Тартюф, или Обманщик» 
(1664),«Мещанин во дворян-
стве» (1670). 
(8-9 кл.) 

 
И.-В. Гете «Фауст» (1774 – 
1832) (фрагменты по выбо-
ру)  
( 9-10 кл.) 
 
Г.Х.АндерсенСказки 
- 1 по выбору, например: 
«Стойкий оловянный солда-
тик» (1838), «Гадкий уте-
нок» (1843). 
(5 кл.)  
Дж. Г. Байрон  
- 1 стихотворение по выбо-
ру, например: «Душа моя 
мрачна. Скорей, певец, ско-
рей!» (1814)(пер. М. Лермон-
това), «Прощание Наполео-
на» (1815) (пер. В. Луговско-
го), Романс  («Какая  ра-
дость  заменит былое свет-
лых чар...») (1815) (пер. 
Вяч.Иванова),  «Стансы к 
Августе» (1816)(пер. А. Пле-
щеева) и др. 
- фрагменты одной из поэм 
по выбору, например: «Па-
ломничество Чайльд Гароль-
да» (1809 – 1811) (пер. В. Ле-
вика).  
(9 кл.) 

Зарубежная сказочная 
и фантастическая 
проза, например: 
Ш.Перро, В.Гауф, 
Э.Т.А. Гофман, 
бр.Гримм, 
Л.Кэрролл, 
Л.Ф.Баум, Д.М. Бар-
ри, Дж.Родари, 
М.Энде, 
Дж.Р.Р.Толкиен, 
К.Льюис и др. 
(2-3 произведения по 

выбору, 5-6 кл.) 
Зарубежная новелли-

стика, например:  
П.Мериме, Э. По, 
О`Генри, О.Уайльд, 
А.К.Дойл, Джером К. 
Джером, У.Сароян, и 
др. 
(2-3 произведения по 
выбору, 7-9 кл.) 
Зарубежная романи-
стика XIX– ХХ века, 

например: 
А.Дюма, В.Скотт, 
В.Гюго, Ч.Диккенс, 
М.Рид, Ж.Верн, 
Г.Уэллс, Э.М.Ремарк  
и др. 
(1-2 романа по выбо-
ру, 7-9 кл) 

 
Зарубежная проза о 
детях и подростках, 

например: 
М.Твен, Ф.Х.Бернетт, 
Л.М.Монтгомери, 
А.де Сент-Экзюпери, 
А.Линдгрен, 
Я.Корчак,  Харпер 
Ли, У.Голдинг, 
Р.Брэдбери, 
Д.Сэлинджер, 
П.Гэллико, Э.Портер,  
К.Патерсон, 
Б.Кауфман, и др. 
(2 произведения по 
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выбору,  
5-9 кл.) 

Зарубежная проза о 
животных и взаимо-
отношениях человека 
и природы, например: 

Р.Киплинг, 
Дж.Лондон, 
Э.Сетон-Томпсон, 
Дж.Дарелл и др. 
(1-2 произведения по 
выбору, 5-7 кл.) 

 
Современнеая зару-

бежная проза, напри-
мер: 

А. Тор, Д. Пеннак, 
У.Старк, К. ДиКа-
милло, М.Парр, 
Г.Шмидт, 
Д.Гроссман, С.Каста, 
Э.Файн, Е.Ельчин и 
др. 
(1 произведение по 
выбору,   5-8 кл.) 

 
При составлении рабочих программ следует учесть: 
 В программе каждого класса представлены разножанровые произве-
дения; произведения на разные темы; произведения разных эпох; програм-
ма каждого года должна демонстрировать детям разные грани литературы. 
 В программе  предусмотрено возвращение к творчеству таких писа-
телей, 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. Некрасо-
вым, Н.С. Лесковым, Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.А. Ахматовой, В.В. 
Маяковским и т.п.). 
При составлении программ использованы 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, по-
весть, рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, эле-
гия; комедия, драма, трагедия). 
 Основные литературные направления: классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм, модернизм. 
 Форма и содержание литературного произведения: тема, проблема-
тика, идея; автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения,  адресат, 
читатель; герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система 
образов персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии разви-
тия действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, раз-
вязка; художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 
авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф.  
 Язык художественного произведения. Изобразительно-
выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафо-
ра, сравнение, антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Иро-
ния, юмор, сатира. Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс. 
 Стих и проза. Основы стихосложения: стихотворный метр и размер, 
ритм, рифма, строф. 

 
Требования к результатам изучения предмета “ Литература” в 

основной школе. 
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 этниче-
ской 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 ответ-
ственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и спо-
собности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мо-
тивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению даль-
нейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного от-
ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, язы-
кам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
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вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-

альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные со-
общества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-
ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-
ния к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образо-
вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметные результаты  изучения литературы в основной шко-
ле: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельно-
сти, 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 результа-
та, определять способы действий в рамках предложенных условий и требо-
ваний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситу-
ацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-
ственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-
ности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-
логии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое  рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 



 

313 
 

аналогии) и делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• смысловое чтение; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с за-
дачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и пись-
менной речью; монологической контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты выпускников основной школы по литерату-
ре выражаются в следующем: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, литера-
туры XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы народов 
России и зарубежной литературы; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, 
выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных 
ценностей и их современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведе-
ния; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или нескольких 
произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобра-
зительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологиче-
ского анализа); владение элементарной литературоведческой терминологией 
при анализе литературного произведения; 

приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и 
культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других 
народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литерату-
ры, их оценка; 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литера-
турных произведений; 

« понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 
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использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отве-
чать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать 
устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творческие 
работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного ис-
кусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формирование 
эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобра-
зительно-выразительных языковых средств в создании художественных об-
разов литературных произведений. 

Тематическое планирование. 5 класс. 
№ 
п/п 

Раздел  Колич-во 
часов 

Количество  часов, 
отведенных на 
вн. чт. Р.Р. 

1 Введение  1   
2 Устное народное творчество  10  1 
3 Из русской литературы 18 – 19 века  47 7 7 
4 Из русской литературы 20  века  28 1 3 
5 Из зарубежной литературы  10   
6 Современная зарубежная и отечественная ли-

тература. 
6 1  

 Итого  102 9 11 
 

Тематическое планирование. 6 класс. 
№ 
п/п 

Раздел  Колич-во 
часов 

Количество  часов, 
отведенных на 
вн. чт. Р.Р. 

1 Введение. Писатели – создатели хранители и 
любители книг.  

1   

2 Устное народное творчество. 4 1  
3 Из древнерусской литературы . 2   
4 Из литературы 18 века.  1   
5 Из  литературы 19 века  46 5 6 
6 Родная природа в лирике поэтов 19 века.  3   
7 Из литературы 20 века.  6 1  
8 Произведения о Великой Отечественной 

войне. 
14 1 1 

9 Родная природа в лирике поэтов  XX века  5 1 1 
10 Из Литературы Народов России.  2   
11 Зарубежная литература.  18 3  
 Итого  102 12 8 

 
Целевые приоритеты воспитания в соответствии с ресурсами изуче-

ния литературы   в 5 - 9 классах основного общего образования. 
Тематическое планирование  по литературе для обучающихся 5 - 9 

классов составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспита-
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тельный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО:  

- развитие ценностного  отношения к труду как основному способу 
достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-
нем дне; 

- развитие  ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и 
большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые ра-
дости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обере-
гать; 

- развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на 
Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и посто-
янном внимании со стороны человека;  

- развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливо-
го, но увлекательного учебного труда; 

- умение сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 
прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нужда-
ющимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной националь-
ной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 
людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 
быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели 
и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоя-
тельно, без помощи старших. 

5 класс. 
Содержание  учебного предмета. 

ВВЕДЕНИЕ 
Писатели о роли книги в жизни человека. Книга как духовное завеща-

ние одного поколения другому. Структурные элементы книги (обложка., 
титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, художник, ре-
дактор, корректор, наборщик). Учебник литературы и работа с ним. 

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Фольклор – коллективное устное народное творчество. Преображение 

действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольк-
лора. Исполнители фольклорных произведений. Коллективное и индиви-
дуальное в фольклоре. Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колы-
бельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, загадки) 

Теория литературы. Фольклор. Устное народное творчество (разви-
тие представлений). 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бы-

товые. Нравоучительный и философский характер сказок. 
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«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках геро-
ев. Образ невесты-волшебницы… Иван-царевич – победитель житейских 
невзгод. Животные-помощники. Особая роль чудесных противников – Ба-
бы-яги, Кощея Бессмертного. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных 
формул с древними мифами. Фантастика в волшебной сказке. 

«Иван - крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская 
сказка героического содержания. Тема мирного труда и защиты родной 
земли. Иван – крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 
Нравственное превосходство главного героя.герои сказки в оценке автора-
народа. Особенности жанра.  

«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» - народное представление 
о справедливости, добре и зле в сказках о животных и бытовых сказках. 

Теория литературы. Сказка. Виды сказок (закрепление представле-
ний). Постоянные эпитеты. Гипербола (начальное представление). Ска-
зочные формулы. Вариативность народных сказок  (начальное представ-
ление). Сравнение. 

 
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Начало письменности у восточных славян и возникновение древне-

русской литературы. Культурные и литературные связи Руси с Византией. 
Древнехристианская книжность на Руси. 

«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг от-
рока-киевлянина и хитрость воеводы Претича». Отзвуки фольклора в 
летописи. Герои старинных «Повестей…» и их подвиги во имя мира на 
родной земле. 

Теория литературы. Летопись (начальное представление).   
 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя. 

Ломоносов – ученый, поэт, художник, гражданин. 
«Случились вместе два астронома в пиру…» - научные истины в 

поэтической форме. Юмор стихотворения. 
Теория литературы. Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры 

литературы (начальное представление). 
 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 
Русские басни. 
Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафонтен, русские бас-

нописцы XVIII века). 
Сумароков «Кокушка», И.И.Дмитриев «Муха» 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце. «Ворона и 

Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под дубом». Осмеяние пороков – 
грубой силы, жадности, неблагодарности, хитрости. «Волк на псарне» - 
отражение исторических событий в басне; патриотическая позиция автора. 
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Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен 
(инсценирование). 

Теория литературы. Басня (развитие представления), аллегория 
(начальное представление), понятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте. 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и 

народной сказки. Герои литературной сказки, особенности сюжета. 
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 
Теория литературы. Баллада (начальное представление). 
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (дет-

ство, годы учения). 
Стихотворение «Няне» - поэтизация образа няни; мотивы одиноче-

ства и грусти, скрашиваемые любовью няни, её сказками и песнями. 
«У лукоморья дуб зеленый…». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» - 

собирательная картина сюжетов, образов и событий народных сказок, мо-
тивы и сюжеты пушкинского произведения. 

«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» - её истоки (сопо-
ставление с русским народными сказками, сказкой Жуковского «Спящая 
царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противостоя-
ние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. 
Помощники царевны. Елисей и богатыри. Соколко. Сходство и различие 
литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 
нравственность – красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, 
гармоничность положительных героев. Поэтичность, музыкальность пуш-
кинской сказки. 

Теория литературы. Лирическое послание (начальные представле-
ния). Пролог (начальные представления). 

 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХIХ ВЕКА 
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жите-

ли». Сказочно-условное, фантастическое и достоверно-реальное в литера-
турной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет произ-
ведения. 

Петр Павлович Ершов. «Конек-Горбунок». (Для внеклассного чте-
ния). Соединение сказочно-фантастических ситуаций, художественного 
вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображением картин 
народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка. 

Всеволод Михайлович Гаршин. «AttaleaPrinceps».Героическое и 
обыденное в сказке. Трагический финал и жизнеутверждающий пафос 
произведения. 

Теория литературы. Литературная сказка (начальные представле-
ния). Стихотворная и прозаическая речь. Ритм, рифма, способы рифмов-
ки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте.  
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«Бородино» - отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сраже-
ния (1837). Историческая основа стихотворения. Воспроизведение истори-
ческого события устами рядового участника сражения. Мастерство Лер-
монтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с 
патриотическим пафосом стихотворения. 

Теория литературы. Сравнение, гипербола, эпитет (развитие пред-
ставлений), метафора, звукопись, аллитерация (начальное представле-
ние). 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе.  
«Заколдованное место» - повесть из книги «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 
светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фантастиче-
ского. 

«Ночь перед Рождеством». (Для внеклассного чтения). Поэтические 
картины народной жизни (праздники, обряды, гулянья). Герои повести. 
Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение конфликта 
темных и светлых сил.  

Теория литературы. Фантастика (развитие представлений). Юмор 
(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте. 
«На Волге». Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера 

в потенциальные силы народ, лучшую его судьбу. (Для внеклассного чте-
ния). 

«Есть женщины в русских селеньях…». Поэтический образ русской 
женщины. 

Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни кре-
стьянских детей, их забавы, приобщение к труду взрослых. Мир детства – 
короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Эпитет (развитие представлений). 
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (детство и 

начало литературной деятельности). 
«Муму» - повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духов-

ные и нравственные качества Герасима: сила, достоинство, сострадание к 
окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя – символ 
немого протеста крепостных. 

Теория литературы. Портрет, пейзаж (начальное представление). 
Литературный герой (начальное представление). 

Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворе-
ние «Весенний дождь» - радостная, яркая, полная движения картина ве-
сенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. 
«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной 

вражды. Жилин и Костылин – два разных характера, две разные судьбы. 
Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 
Утверждение гуманистических идеалов. 



 

319 
 

Теория литературы. Сравнение (развитие представлений). Сюжет 
(начальное представление). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Хирургия» - осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор 

ситуации. Речь персонажей как средство их характеристики. 
Теория литературы. Юмор (развитие представлений).речевая харак-

теристика персонажей (начальные представления) . речь героев как сред-
ство создания комической ситуации. 

ПОЭТЫ XIX ВЕКА О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 
Ф.И. Тютчев «Зима недаром злится», «Как весел грохот летних 

бурь», «Есть в осени первоначальной»; А.Н. Плещеев «Весна», И.С. 
Никитин «Утро», «Зимняя ночь в деревне»; А.Н. Майков «Ласточки»; 
И.З. Суриков «Зима». Выразительное чтение наизусть стихотворений (по 
выбору учителя и учащихся). 

Теория литературы. Стихотворный ритм как средство передачи 
эмоционального состояния, настроения. 

 
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рас-

сказе. Кровное родство героев с бескрайними просторами русской земли, 
душевным складом песен и сказок. Рассказ «Косцы» как поэтическое вос-
поминание о Родине.Рассказ «Подснежник». (Для внеклассного чтения.) 
Тема исторического прошлого России. Праздники и будни в жизни главно-
го героя. 

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе. 
«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездолен-

ной семей. Их общение. Доброта и сострадание героев повести. Образ се-
рого сонного города. Равнодушие окружающих людей к беднякам. Вася, 
Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. Взаимопони-
мание – основа отношений в семье. 

Теория литературы. Портрет (развитие представлений). Компози-
ция литературного произведения (начальное представление).   

Сергей Александрович Есенин. Рассказ о поэте. Стихотворение «Я 
покинул родимый дом…», «Низкий дом с голубыми ставнями…» - поэ-
тическое изображение родной природы. Образы малой родины, родных 
людей как изначальный исток образа Родины, России. Своеобразие языка 
есенинской лирики. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ СКАЗКА ХХ ВЕКА (обзор) 
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе. 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика. Честность, добро-

совестность, трудолюбие и талант главного героя. Стремление к совер-
шенному мастерству. Тайны мастерства. Своеобразие языка, интонации 
сказа. 
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Теория литературы. Сказ как жанр литературы (начальное пред-
ставление).   Сказ и сказка (общее и различное). 

Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. 
«Теплый хлеб», «Заячьи лапы». Доброта и сострадание, реальное и 

фантастическое в сказках Паустовского. 
Самуил Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. 
«Двенадцать месяцев» - пьеса-сказка. Положительные и отрицатель-

ные герои. Победа добра над злом – традиция русских народных сказок. 
Художественные особенности пьесы-сказки. 

Теория литературы. Драма как род литературы (начальное пред-
ставление).   Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство ге-

роя с природой, одухотворение природы в его воображении – жизнь как 
борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и счастья. Оптими-
стическое восприятие окружающего мира. 

Теория литературы. Фантастика в литературном произведении 
(развитие представлений). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 
«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее 

понимание, находчивость в экстремальных обстоятельствах. Поведение 
героя в лесу, основные черты характера героя. «Открытие» Васюткой но-
вого озера. Становление характера юного героя через испытания, преодо-
ление сложных жизненных ситуаций. 

Теория литературы. Автобиографичность литературного произве-
дения (начальное представление).   

«Ради жизни на Земле…» 
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы 

Великой Отечественной войны. К.М. Симонов «Майор привез мальчиш-
ку на лафете»; А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста».  

Война и дети – трагическая и героическая тема произведений о Вели-
кой Отечественной войне. 

 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ О РОДИНЕ И РОДНОЙ ПРИРОДЕ 
И. Бунин «Помню долгий зимний вечер…»; А. Прокофьев «Аленуш-

ка»; Д. Кедрин «Аленушка»; Н. Рубцов «Родная деревня»; Дон Аминадо 
«Города и годы». Конкретные пейзажные зарисовки и обобщенный образ 
России. Сближение образов волшебных сказок и русской природы в лири-
ческих стихотворениях. 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ 
Саша Черный.«Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и 

сюжеты литературной классики как темы произведений для детей. 
Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе. 
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«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций пред-
ков. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 
 
Даниэль Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона 

Крузо, характер героя. Гимн неисчерпаемым возможностям человека. 
 
Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе. 
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов 

и художественных деталей в сказке. Кай и Герда. Мужественное сердце 
Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цветы, ворон, олень, Маленькая 
разбойница и др.).снежная королева и Герда – противопоставление красо-
ты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Теория литературы. Художественная деталь (начальные представ-
ления). 

Жорж Санд «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Ре-
чевая характеристика персонажей. 

Теория литературы. Аллегория (иносказание) в повествовательной 
литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, 

забавы, находчивость, предприимчивость. Черты характера Тома, раскры-
вающиеся в отношениях с друзьями. Том и Беки, их дружба. Внутренний 
мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных про-
блем и игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх – умение сделать окружающий мир инте-
ресным. 

Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе. 
«Сказание о Кише» - сказание о взрослении подростка, вынужденно-

го добывать пищу, заботиться о старших. Уважение взрослых. Характер 
мальчика – смелость, мужество, изобретательность, смекалка, чувство соб-
ственного достоинства – опора в трудных жизненных обстоятельствах. 
Мастерство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 

Современная зарубежная и отечественная литература 
Ульф Старк. “Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?” 
Ая эН.. “Как растут елочные шары, или Моя встреча с дедом Моро-

зом”. 
Юлий Ким. “Рыба-кит 
Планируемые результаты освоения программы 
Реализация программы по литературе в 5-х классах нацелена на до-

стижение учащимися трех групп результатов на уровне ООО: предметных, 
метапредметных, личностных. 

Личностными результатами освоения программы по литературе яв-
ляются: 
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 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, про-
шлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и чело-
вечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-
ства 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 ориенти-
ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 
устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего со-
временному уровню развития науки и общественной практики, учитыва-
ющего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие совре-
менного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, тради-
циям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимо-
понимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-
альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 
в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокуль-
турных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении мо-
ральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-
ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответствен-
ного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творче-
ской и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-
нам своей семьи; 
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 развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметными результатами освоения программы по литерату-
ре являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятель-
ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-
собы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-
зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-
ственные возможности ее решения; 

 владение основами самоко самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познаватель-
ной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в груп-
пе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласо-
вания позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и от-
стаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потреб-
ностей, 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 программы по литературе яв-
ляются: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, ли-
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тературы XVIII века, русских писателей XIX–XX веков, литературы 
народов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написа-
ния, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нрав-
ственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произве-
дения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или не-
скольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изоб-
разительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскры-
тии идейно-художественного содержания произведения (элементы фило-
логического анализа); владение элементарной литературоведческой тер-
минологией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литера-
туры и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностя-
ми других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям лите-
ратуры, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных лите-
ратурных произведений; 

 понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки 

с использованием образных средств русского языка и цитат из текста, от-
вечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, созда-
вать устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений, классных и домашних творче-
ских работ, рефератов на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формиро-
вание эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изоб-
разительно-выразительных языковых средств в создании художествен-
ных образов литературных произведений. 

Тематическое планирование по литературе  
5 класс. 

 
№ Наименования разделов и тем Кол. 

час. 

 Введение (1 ч.)  
1 К читателям. Книга в жизни человека. Учебник литературы и 1 
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работа с ним. 
 Устное народное творчество (10 ч.)  
2 Фольклор – коллективное устное народное творчество. 1 
3 Русские народные сказки. Сказки как вид народной прозы. 

Виды сказок. 
1 

4 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Народная мораль в 
характере и поступках героев. 

1 

5 Волшебная сказка «Царевна-лягушка». Художественный мир 
сказки. 

1 

6 Художественный мир волшебной сказки. 1 
7 Сказки о животных. «Журавль и цапля».  1 
8  Бытовая сказка «Солдатская шинель». Народное представле-

ние о справедливости, добре и зле. 
1 

9 К.Р. Контрольная работа по теме “ Устное народное творче-
ство” 

1 

10 Р.Р.Мои любимые русские народные сказки. Обучение до-
машнему сочинению «Мой любимый герой народной сказ-
ки».«Почему я люблю читать народные сказки», «Добро и зло 
в народных сказках», «Мой любимый герой народной сказки» 

1 

11 Проект. Художники – иллюстраторы сказок. 1 
12 Русские басни. Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, 

Лафонтен, русские баснописцы ХVIII века). (Обзор.) 
1 

13 А.П. Сумароков “Кокушка”.  1 
14 И.И. Дмитриев “Муха”. 1 
15 Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (дет-

ство, начало литературной деятельности). 
1 

16 «Ворона и Лисица». Осмеяние пороков — грубой силы, жад-
ности, неблагодарности, хитрости и т. д.  

1 

17 «Волк на псарне» – отражение исторических событий в басне; 
патриотическая позиция автора. 

1 

18 Р.Р. Художественный проект «Герои басен И.А. Крылова в 
иллюстрациях». 

1 

19 Вн.чт. «Книга мудрости народной». Конкурс инсценирован-
ной басни. 

1 

20 В.А. Жуковский. «Кубок». Понятие о балладе. 1 
21 В.А. Жуковский. «Спящая царевна». 1 
22 А.С. Пушкин. Детские и лицейские годы жизни поэта. «Няне» 

как  поэтизация образа Арины Родионовны. 
1 

23 А.С. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный…». ( Пролог к поэ-
ме «Руслан и Людмила»).  

1 

24 А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты-
рях» и другие сказки. Истоки рождения сюжета сказки. 

1 

25 А.С. Пушкин. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты-
рях». Противостояние добрых и злых сил . 

1 

26 Р.Р. Сходство и различие литературной и народной сказ-
ки.Добро и зло в сказках и реальной жизни. 

1 

27 К.Р. Контрольная работа ( тест) по творчеству А.С.Пушкина. 1 
28 Р.Р. Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа. 

Обучение домашнему сочинению 
1 

29 Вн. чт. Мои любимые сказки А.С.Пушкина. Художественный 
мир пушкинских сказок. 

1 
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30 Русская литературная сказка. Понятие о литературной сказке. 
Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жи-
тели».  

1 

31 Антоний Погорельский. «Чёрная курица, или Подземные жи-
тели». 

1 

32 Вн. чт.  П.П. Ершов. «Конёк-Горбунок». 1 
33 М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. «Бородино» историческая 

основа и патриотический пафос стихотворения. 
1 

34 М.Ю. Лермонтов. «Бородино». Изобразительно-
выразительные средства языка стихотворения «Бородино». 

1 

35 Внеклассное чтение. М.Ю. Лермонтов. «Ашик-Кериб».  1 
36 Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки». «Заколдованное место».  
1 

37 Поэтизация народной жизни, народных преданий, сочетание 
светлого и мрачного, комического и лирического, реального и 
фантастического в повести Н.В. Гоголя «Заколдованное ме-
сто».  

1 

38 Вн. чт. Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством» (для внекласс-
ного чтения). 

1 

39 Р.Р. Фантастические картины «Вечеров на хуторе близ Ди-
каньки» в иллюстрациях.  

1 

40 Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети». 1 
41 Н.А. Некрасов. «Есть женщины в русских селеньях…» (отры-

вок из поэмы «Мороз, Красный нос»).  
1 

42 Вн. чт. Н.А. Некрасов. «На Волге» (для внеклассного чтения). 
Развитие представлений об эпитете. 

1 

43 И.С. Тургенев. «Муму». Реальная основа рассказа. Жизнь в 
доме барыни. 

1 

44 И.С. Тургенев. «Муму». Развитие представлений о литера-
турном герое, портрете и пейзаже. Герасим и барыня. Гера-
сим и Татьяна. 

1 

45 И.С. Тургенев. «Муму». Нравственное преображение Гераси-
ма. Немота главного героя – символ немого протеста кре-
постных. 

1 

46 Р.Р. Словесные портреты и пейзажи в рассказе «Муму» гла-
зами книжных графиков. Подготовка к домашнему сочине-
нию по рассказу «Муму». 

1 

47 К.Р. Контрольная работа ( тест) по творчеству Н.В. Гоголя, 
Н.А. Некрасова, И.С. Тургенева.  

1 

48 А.А. Фет. «Весенний дождь». Обучение выразительному чте-
нию. Природа и человек в стихотворении. 

1 

49 Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». Бессмысленность и же-
стокость национальной вражды. Жилин и горцы. 

1 

50 Л.Н. Толстой. «Кавказский пленник». Жилин и Дина. 1 
51 Жилин и Костылин – два характера, две судьбы. Обучение 

сравнительной характеристике героев. 
1 

52 Р.Р. Сочинение по рассказу Л.Н.Толстого «Кавказский плен-
ник».  
«Друзья и враги пленного Жилина». «Жилин и Костылин»: 
разные судьбы. 

1 

53 А.П. Чехов. «Хирургия».  Развитие понятия о юморе. Понятие 1 
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о речевой характеристике персонажей. 
54 Р.Р. Юмористические рассказы А.П. Чехова в иллюстрациях. 1 
55 Вн. чт. Рассказы Антоши Чехонте. 1 
56-57 Русские поэты XIX века о Родине и родной природе. 

Ф.И. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Как весел грохот 
летних бурь…», «Есть в осени первоначальной…» А.В. Коль-
цов «В степи». А.Н. Майков «Ласточки». И.С. Никитин 
«Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отрывок). И.З. Суриков 
«Зима» (отрывок). А.Н. Плещеев «Весна» (отрывок). 

2 

58 Р.Р. «Стихи о Родине и родной природе в иллюстрациях и 
фотографиях».Обучение  анализу лирического текста 

1 

59 И.А. Бунин «В деревне».  1 
60 В.Г. Короленко. «В дурном обществе». Гуманистический па-

фос произведения. 
1 

61 В.Г. Короленко. «В дурном обществе». Мир детей и мир 
взрослых. Контрасты судеб героев. 

1 

62 В.Г. Короленко. «В дурном обществе». Особенности и роль 
портрета и пейзажа в повести. 

1 

63 Изображение города и его обитателей в повести Короленко 
В.Г. «В дурном обществе» 

1 

64 Р.Р. Обучение  сочинению по повести В.Г.Короленко «В дур-
ном обществе»: «Почему Вася подружился с Валеком и Ма-
русей»?, «Два отца: Тыбурций и судья», «Маруся и Соня: два 
детства» 

1 

65 П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». Реальность и фантасти-
ка. 

1 

66 П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка». Честность, добросо-
вестность, трудолюбие и талант главного героя сказа «Мед-
ной горы Хозяйка». Стремление к совершенному мастерству. 

1 

67 К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб». Тема и проблема произве-
дения, герои литературной сказки. 

1 

68 К.Г. Паустовский. «Тёплый хлеб». Доброта и сострадание, 
реальное и фантастическое в сказке. 

1 

69 Роль пейзажа в сказке К.Г. Паустовского «Тёплый хлеб». 
Нравственные проблемы произведения. 

1 

70 Вн.чт. К.Г.Паустовский «Заячьи лапы». Природа и человек в 
произведении Паустовского К.Г. 

1 

71 С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Особенности драмы как 
рода литературы. 

1 

72 С.Я. Маршак. «Двенадцать месяцев». Положительные и отри-
цательные герои пьесы-сказки. Победа добра над злом – тра-
диция русских народных сказок. 

1 

73 Добро и зло в сказке-пьесе С.Я. Маршака «Двенадцать меся-
цев». 

1 

74 К.Р. Контрольная работа ( тест)  по творчеству П.П. Бажова, 
К.Г. Паустовского, С.Я.Маршака . 

1 

75 А.П. Платонов. «Никита». Единство героя с природой. 1 
76 А.П. Платонов. «Никита». Быт и фантастика. Особенности 

мировосприятия главного героя рассказа. 
1 

77 В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». Автобиографичность 
рассказа. 

1 
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78-79 В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». «Открытие» Васюткой 
нового озера. Человек и природа в рассказе. 

2 

80 Р.Р. Классное сочинение по произведению В.П.Астафьева “ 
Васюткино озеро”. Какие поступки сверстников вызывают 
моё восхищение?» 

1 

81 «Ради жизни на земле…».  А.Т. Твардовский. «Рассказ танки-
ста». 

1 

82 «Ради жизни на земле…». К.М. Симонов. «Майор привёз 
мальчишку на лафете…».  

1 

83-84 Русские поэты XX века о Родине и родной природе. 
И.А. Бунин «Помню – долгий зимний вечер…»; Дон-Аминадо 
«Города и годы»; Н. Рубцов «Родная деревня». 

2 

85 Р.Р. Русские поэты XX века о Родине и родной природе. Обу-
чение  анализу лирического текста 

1 

86 Проект. Памятники литературным героям. 1 
87 Д. Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо» - произведение 

о силе человеческого духа. Необычайные приключения Ро-
бинзона Крузо. 

1 

88 Характер главного героя романа Д.Дефо «Робинзон Крузо». 
Гимн неисчерпаемым  возможностям человека. 

1 

89 Г.Х. Андерсен. «Снежная королева». Соотношение реального 
и фантастического в сказочном мире писателя. Кай и Герда. 

1 

90 Г.Х. Андерсен. Два мира сказки «Снежная королева». В поис-
ках Кая. Друзья и враги Герды. Внутренняя красота героини. 

1 

91 М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Дружба Тома и Гека и 
их внутренний мир. 

1 

92 М. Твен. «Приключения Тома Сойера». Жизнь и заботы Тома 
Сойера. 

1 

93 Промежуточная аттестация (тестирование) 1 
94 Джек Лондон. «Сказание о Кише» – повествование о взросле-

нии подростка. Характер мальчика – смелость, мужество. 
1 

95 Джек Лондон. «Сказание о Кише» – повествование о взросле-
нии подростка. Характер мальчика – смелость, мужество. 

1 

96 Э. Сетон-Томпсон. “Арно”. Произведения о животных. 1 

97 Ульф Старк. Краткий рассказ о писателе. “Умеешь ли ты сви-
стеть, Йоханна?” Отношение между детьми и старшим поко-
лением. Нравственные уроки. 

1 

98 Ая эН. Краткий рассказ о писателе. “Как растут елочные ша-
ры, или Моя встреча с дедом Морозом”. Рассказ в рассказе. 
Совсем не научная детская фантастика. Реальность и волшеб-
ство в произведении. 

1 

99 Юлий Ким. Краткий рассказ о поэте и его творчестве. “Рыба-
кит”. Юмор в поэзии. 

1 

100 Проект. Литературные места России. 1 
101 Вн.чт. Путешествие по стране Литературии. 1 
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102 Заключительный урок. Список литературы на лето. 1 

 
Используемые формы, способы и средства проверки и оценки ре-

зультатов обучения учащихся по данной учебной  программе 
 написание сочинений по литературным произведениям; 
 творческие задания, их проверка: различные виды пересказов, ответы 

на вопросы (устные и письменные); 
 составление планов  будущего сочинения;  
 написание отзывов о произведениях; 
 создание рассказа – характеристики одного из героев или группы ге-

роев; 
 создание оригинального произведения (сказки, частушки, расска-

за…); 
 проверка заученных наизусть стихотворных и прозаических текстов; 
 тестирование; 
 контрольные вопросы; 
 самостоятельные работы. 
 
Содержание учебного предмета.   6 класс 
Введение 
Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции. 
 
Устное народное творчество 
Обрядовый фольклор. Произведения календарного обрядового фольк-

лора: колядки, веснянки, масленичные, летние и осенние обрядовые песни. 
Эстетическое значение календарного обрядового фольклора. 

Пословицы и поговорки. Загадки-малые жанры устного народного 
творчества. Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и вырази-
тельность. Многообразие тем. Прямой и переносный смысл пословиц и по-
говорок. Афористичность загадок. Теория литературы. Обрядовый фольк-
лор(начальные представления). Малые жанры фольклора: пословицы и по-
говорки, загадки. 

 
Из древнерусской литературы 
 
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, от-

ражение народных 
идеалов (патриотизма, ума находчивости). 
Теория литературы. Летопись (развитие представлений). 
 
Из литературы XVIII века 
Русские басни 
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Иван Иванович Дмитриев. Рассказ о баснописце.. 
«Муха». Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих за-

слуг. Смех над ленью и хвастовством. 
Особенности литературного языка XVIII столетия. 
Теория литературы. Мораль в басне, аллегория, иносказание(развитие 

понятий) 
 
Из русской литературы XIX века 
 
Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Самоообразование поэта. 
Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о 

равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня 
«Ларчик» - пример критики мнимого «механика мудреца» и неумелого 
хвастуна. Басня «Осел и Соловей» -комическое изображение невежествен-
ного судьи, глухого к произведениям истинного искусства. 

Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о поэте. Лицейские 

годы. «Узник». Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический 
колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы единства красоты чело-
века и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие окружаю-
щей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как 
средство выражения поэтической идеи. «И. И. Пущину». Светлое чувство 
дружбы — помощь в суровых испытаниях. Художественные особенности 
стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего пейзажа 
(волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвуч-
ный, песня ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, теп-
ла, нежности любимой подруги. Тема жизненного пути. 

«Повести   покойного   Ивана   Петровича   Белкина». Книга   
(цикл)   повестей. Повествование от лица вымышленного автора как худо-
жественный прием. «Барышня-крестьянка». Сюжет и  герои  повести.  
Прием  антитезы  в  сюжетной организации повести. Пародирование ро-
мантических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции по-
вести. 

 «Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший 
и Троекуров. Протест Владимира Дубровского против беззакония и не-
справедливости. Бунт крестьян. Осуждение произвола и деспотизма, защи-
та чести, независимости личности. Романтическая история любви Влади-
мира и Маши. Авторское отношение к героям. Теория литературы. Эпитет, 
метафора, композиция (развитие понятий). Стихотворное послание 
(начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте. Учениче-
ские годы поэта. «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь поэта-
изгнанника к оставляемой им Родине.   Прием  сравнения  как  основа по-
строения  стихотворения.   Особенности интонации. 
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«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красо-
ты, гармонии человека с миром. Особенности сражения темы одиночества 
в лирике Лермонтова. Теория литературы.   Антитеза. Двусложные (ямб, 
хорей) и трехсложные (дактиль, амфибрахий, анапест) раз меры стиха 
(начальные понятия). Поэтическая интонация ( начальные представления). 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе. 
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Порт-

реты и рассказы мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознатель-
ность, впечатлительность. Роль картин природы в рассказе.  

Теория литературы. Пейзаж. Портретная характеристика персона-
жей(развитие представлений). 

Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача слож-

ных, переходных состояний природы, запечатлевающих противоречивые 
чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных де-
талей в изображении природы. «Листья» — символ краткой, но яркой жиз-
ни. 

«С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб челове-
ка и коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 
Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...»,  «Еще 

майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее 
начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация 
конкретной детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психо-
логизм. Мимолетное и неуловимое как черты изображения природы. Пе-
реплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как есте-
ственный мир истинной красоты, служащий прообразом для искусства. 
Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 
пейзажной лирике. 

Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). Звукопись 
в поэзии(развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта. 
«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созида-

тель духовных и материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной по-
ре» в жизни народа. Своеобразие композиции стихотворения. Роль пейза-
жа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и фантастических картин. 
Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). 
Диалог. Строфа (начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантли-

вость, патриотизм. Особенности языка произведения. Комический эффект, 
создаваемый игрой слов, народной этимологией. Сказовая форма повест-
вования. 
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Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные пред-
ставления). Ирония (начальные представления).Урок внеклассного чтения 
«Человек на часах» 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористи-

ческая ситуация. Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 
Внеклассное чтение «Пересолил», «Лошадиная фамилия» 
Теория литературы. Комическое. Юмор. Комическая ситуация (разви-

тие понятий). 
 
Родная природа в стихотворениях русских поэтов 19 века 
 
Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая 

мгла...»;  
Е. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 

град...»; 
А. Толстой. «Где гнутся над нутом лозы...».Романсы на стихи по-

этов. 
Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о род-

ной природе. Художественные средства, передающие различные состояния 
в пейзажной лирике. Теория литературы. Лирика как род литературы. Пей-
зажная лирика как жанр( развитие представлений). 

 
Из литературыXX века 
 
Александр Иванович Куприн. Рассказ «Чудесный доктор». Реаль-

ная основа и содержание рассказа. Образ главного героя. Тема служения 
людям. Теория литературы. Рождественский рассказ(начальные представ-
ления).  

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Цветок  на земле», 

«Корова» «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. 
Теория литературы. Символическое содержание пейзажных обра-

зов(начальные представления). 
Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе. 
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в пове-

сти. Душевная чистота главных героев. Отношение автора к героям. 
 
Произведения о Великой Отечественной войне 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»;   
Д. С. Самойлов. «Сороковые». Стихотворения, рассказывающие о 

солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной памяти о павших на 
полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, ответственности 
за нее в годы жестоких испытаний. 
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Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе(детство, 
юность, начало творческого пути). 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской де-
ревни в предвоенные годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, 
доброта, понятие долга. Юмор в рассказе. Яркость и самобытность героев 
(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), особенности использо-
вания народной речи. 

Теория литературы. Речевая характеристика героя(развитие представ-
лений). Герой-повествователь(начальные представления). 

Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писате-
ле(детство, юность, начало творческого пути). 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного 
времени. Жажда знаний, нравственная стойкость, чувство собственного 
достоинства, свойственные юному герою. Душевная щедрость учительни-
цы, ее роль в жизни мальчика. Нравственная проблематика произведения. 

Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-
повествователь (развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте. 
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэ-

зии Рубцова. Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. Отличитель-
ные черты характера лирического героя. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе. 
«Тринадцатый   подвиг  Геракла». Влияние   учителя   на   формиро-

вание   детского характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств че-
ловека. 

 
Родная природа в русской поэзии XX века 
А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...»; С. Есенин. 

«Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова. «Перед весной 
бывают дни такие...». 

Чувство радости и печали, любви к родной природе родине   в   стихо-
творных произведениях поэтов XX век Связь ритмики и мелодики стиха с 
эмоциональным состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация 
родне природы. Теория литературы. Лирический герой(развитие представ-
лений). 

 
Писатели улыбаются 
Василий Макарович Шукшин. Слово о писателе. 
Рассказы «Чудик» и «Срезал». «Критики» Особенности шукшин-

ских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая 
открытость миру как синоним незащищенности. Образ «странного» 
героя в литературе. 

 
Из литературы народов России 
Габдулла Тукай. Слово о татарском поэте. 
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Стихотворения «Родная деревня», «Книга». Любовь к своей малой 
родине и к своему родному краю, верность обычаям, своей семье, тради-
циям своего народа. Книга в жизни человека. Книга — «отрада из отрад», 
«путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». 

Кайсын Кулиев. Слово о балкарском поэте. 
«Когда на меня навалилась беда...», «Каким бы малым ни был мой 

народ...». 
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов 

судьбы. Основные поэтические образы, символизирующие Родину в сти-
хотворении поэта. Тема бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы 
его язык, поэзия, обычаи. Поэт - вечный должник своего народа. 

Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литера-
туре разных народов. 

 
Из зарубежной литературы 
Мифы народов мира. 
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): 

«Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об 
Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 
Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Илиада», «Одиссея» как эпиче-

ские поэмы. Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Опи-
сание щита Ахиллеса: сиены войны и мирной жизни. Стихия Одиссея - 
борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, 
сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей - мудрый правитель, любящий 
муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея -песня о героиче-
ских подвигах, мужественных героях. 

Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные пред-
ставления). 

 
Произведения зарубежных писателей 
Мигель де Сервантес Сааведра. Рассказ о писателе. 
Роман «Дон Кихот». Проблема ложных и истинных идеалов. Герой, 

создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на рыцарские 
романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к ис-
тинно народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-
романиста. Дон Кихот как «вечный» образ мировой литературы. (Для вне-
классного чтения.) 

Теория литературы. «Вечные» образы в искусстве (начальные пред-
ставления).  

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь 

как благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь -герой, 
отвергающий награду и защищающий личное достоинство и честь. 

Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).  
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Проспер Мериме. Рассказ о писателе. 
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Пре-

восходство естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся 
устоев над цивилизованной с её порочными нравами. Романтический сю-
жет и его реалистическое воплощение.  

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе. 
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта 

о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как 
величайшая ценность. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклас-
сного чтения.) Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 6 

класса. 
Реализация программы по литературе в 6-х классах нацелена на до-

стижение учащимися трех групп результатов на уровне ООО: предметных, 
метапредметных, личностных. 

Личностными результатами освоения программы по литературе яв-
ляются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 
и настоящее многонационального народа России; осознание своей этниче-
ской 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 ответ-
ственности 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 ориентиров-
ки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устой-
чивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному 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, традици-
ям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и спо-
собности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопони-
мания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм соци-
альной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
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пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультур-
ных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении мораль-
ных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-
ния к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и со-
трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образо-
вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-
нам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

Метапредметными результатами освоения программы по литерату-
ре являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятель-
ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-
бы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-
тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-
бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-
ственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-
ности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-
терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-
ное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-
тельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребно-
стей; 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 программы по литературе яв-
ляются: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений русского 
фольклора и фольклора других народов, древнерусской литературы, лите-
ратуры XVIII века, русских писателей XIX—XX веков, литературы наро-
дов России и зарубежной литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их написа-
ния, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих нрав-
ственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 
принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 
формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произве-
дения; характеризовать его героев, сопоставлять героев одного или не-
скольких произведений; 

 определение в произведении элементов сюжета, композиции, изоб-
разительно-выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологи-
ческого анализа); владение элементарной литературоведческой терминоло-
гией при анализе литературного произведения; 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литерату-
ры и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями 
других народов; 

 формулирование собственного отношения к произведениям литера-
туры, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных лите-
ратурных произведений; 

 понимание авторской позиции и своё отношение к ней; 
 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 
 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста, отве-
чать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать 
устные монологические высказывания разного типа, вести диалог; 
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 написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творче-
ские работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 понимание образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формиро-
вание эстетического вкуса; 

 понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобра-
зительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений. 

Тематическое планирование по литературе 6 класс. 
 

№ п/п Содержание (разделы, темы) Кол-во 
час. 

 
1. 

Введение. Писатели – создатели хранители и любители 
книг. Художественное произведение. Содержание и форма.  

1 

 
2. 

Устное народное творчество. 
Обрядовый фольклор. Обрядовые песни. 

1 

3. Пословицы,  поговорки как малый жанр фольклора. 1 
4. Вн.чт. Загадки.  1 
5. К.Р. Контрольная работа по теме УНТ 1 
 
6  

Из древнерусской литературы . 
Русская летопись. Исторические события и вымысел «Повести 
временных лет». «Сказание о белгородском киселе».  

1 

7. «Повесть временных лет». «Сказание о белгородском киселе».  1 
 
8. 

Из литературы 18 века.       
И. И. Дмитриев. Слово о баснописце. «Муха». Развитие понятия 
об аллегории. Противопоставление труда и безделья.  

1 

 
9. 

Из  литературы 19 века   
И.А. Крылов. Слово о баснописце. «Осел и соловей». 
Комическое изображение судьи. 

1 

10. И. А. Крылов. «Листы и корни».  Власть и народ 1 
11. Р.Р. И. А. Крылов «Ларчик». Осуждение человеческих пороков 1 
12. А. С. Пушкин. Стихотворение «И.И. Пущину». Светлое чув-

ство товарищества и дружбы в стихотворении.  
1 

13 “ Узник”  А.С. Пушкина. Вольнолюбивые  устремления поэта . 1 
14. Стихотворение  А.С. Пушкина. «Зимнее утро». Мотивы един-

ства красоты человека и природы.  
1 

15. Вн.чт. Лирика А.С. Пушкина. Тема дороги в лирике 1 
16. Р. Р. Двусложные  размеры стиха. 1 
17. Изображение русского барства в повести А.С.Пушкина «Дуб-

ровский». Дубровский –старший и Троекуров в повести. 
1 

18. Бунт крестьян в повести А.С.Пушкина «Дубровский” 1 
19. Романтическая история любви Владимира Дубровского и Маши 

Троекуровой 
1 

20. Протест Владимира Дубровского против произвола и деспотиз-
ма в повести А.С.Пушкина «Дубровский». 

1 

21. Осуждение пороков общества в повести А.С.Пушкина «Дубров-
ский». Авторское отношение к героям повести «Дубровский» 

1 

22 Обобщение по повести А.С.Пушкина «Дубровский». 1 
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23 К.Р. Контрольная работа по повести   А. С. Пушкина «Дубров-
ский».  

1 

24 Р.Р. Классное сочинение по повести   А. С. Пушкина «Дубров-
ский». 

1 

25. Вн.чт. А.С.Пушкин. Цикл «Повести Белкина». 
«Барышня - крестьянка». Сюжет и герои. 

1 

26. Вн.чт. Образ автора-повествователя в повести «Барышня-
крестьянка». 

1 

27. М .Ю. Лермонтов. О поэте. Чувство одиночества и тоски в сти-
хотворении «Тучи».М.Ю.Лермонтова 

1 

28 
 

Тема красоты и гармонии с миром в стихотворениях 
М.Ю.Лермонтова «Листок». 

1 

29 Тема красоты и гармонии с миром в стихотворениях 
М.Ю.Лермонтова  «На севере диком…» 

1 

30. Особенности выражения темы одиночества в стихотворениях 
М.Ю.Лермонтова «Утес», «Три пальмы»  

1 

31 К. Р. Контрольная работа по лирике  М.Ю.Лермонтова 1 
32. И. С. Тургенев. Образ автора и рассказчика. 1 
33. Портреты и рассказы мальчиков в рассказе  И. С. Тургенева  

«Бежин луг». 
1 

34. Роль картин природы в рассказе «Бежин луг». 1 
35. Вн. чт.  Рассказы «Записки охотника» .Сюжет и герои, мастер-

ство автора. 
1 

36. Р.Р.Составление  альбома «Словесные портреты крестьян» 1 
37. Ф. И. Тютчев. Литературный портрет писателя 1 
38. Состояние природы, внутренний мир поэта, в стихотворениях 

Ф.И. Тютчева «Листья»,«Неохотно и несмело...» 
1 

39. Противопоставление судеб человека и коршуна: земная обре-
ченность  человека в стихотворении Ф.И.Тютчева «С поляны 
коршун поднялся...». 

1 

40. А. А. Фет. Жизнеутверждающее начало в стихотворениях А. А. 
Фета «Ель рукавом мне тропинку завесила...», . «Еще майская 
ночь». 

1 

41. А. А. Фет. « Учись у них – у дуба, у березы». Природа – мерило 
нравственности. 

1 

42. Краски и звуки в пейзажной лирике А.А. Фета 1 
43. Контрольная работа по творчеству Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, 

И.С.Тургенева . 
1 

44. Н. А. Некрасов. Стихотворение «Железная дорога». Картины 
подневольного труда.  

1 

45. Своеобразие языка и композиции в стихотворении 
Н.А.Некрасова «Железная дорога» 

1 

46. Р.Р. Трехсложные размеры стиха 1 
47. Н. Лесков. О писателе. Гордость Н.С. Лескова за народ в сказе 

«Левша» 
1 

48. Особенности языка сказа Н.С. Лескова «Левша». 1 
49. Комический эффект, создаваемый народной этимологией, игрой 

слов в сказе Н.С.Лескова «Левша» 
1 

50. Вн.чт.  Н.С.Лесков «Человек на часах» Нравственные проблемы 
героя. 

1 

51. Р. Р. Домашнее сочинение по сказу Н. С. Лескова  1 
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« Левша». 
52. А. П. Чехов. О писателе. Речь героев рассказа А. П. Чехова 

«Толстый и тонкий».Речь героев рассказа . Юмористическая 
ситуация. 

1 

53. Разоблачение лицемерия в рассказе «Толстый и тонкий». 1 
54. Вн. чт. Рассказы «Пересолил». Сюжет  и  герои. Комическое в 

рассказах. Инсценирование  рассказов Чехова. 
1 

 
55. 

Родная природа в лирике поэтов 19 века.  
Я. Полонский  «По горам две хмурых тучи…», «Посмотри – ка-
кая мгла…» 

1 

56. Е.А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный 
град порой сольется...»..    

1 

57. А.К. Толстой. «Где гнутся над омутом лозы...». 1 
58. Из литературы 20 века.  

А.И. Куприн. Реальная основа и содержание рассказа «Чудес-
ный доктор» Образ главного героя 

1 

59. Тема служения людям в рассказе А.И. Куприна «Чудесный док-
тор». Рождественский рассказ. 

1 

60. Жестокая реальность и романтическая мечта в повести 
А.С.Грина «Алые паруса» 

1 

61. Душевная чистота главных героев в повести «Алые паруса» А. 
С.Грина.  

1 

62. А. П. Платонов. Литературный портрет писателя  «Неизвестный 
цветок» А.П. Платонова. Прекрасное вокруг нас 

1 

63. Вн. чт. «Ни на кого не похожие» герои А.П. Платонова «Цветок 
на земле», «Корова».  

1 

 
64. 

Произведения о Великой Отечественной войне. 
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...». 
Солдатские будни в стихотворениях о войне 

1 

65. Д.С. Самойлов  «Сороковые». Любовь к Родине в годы военных 
испытаний 

1 

66. Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 
годы в рассказе В. П. Астафьева «Конь с розовой гривой» 

1 

67. Яркости самобытность героев рассказа В. П. Астафьева «Конь с 
розовой гривой». Юмор в рассказе 

1 

68. К.Р. Контрольная работа  по рассказу В.П.Астафьева «Конь с 
розовой гривой» 

1 

69. В. Распутин. О писателе. Отражение трудностей военного вре-
мени в повести «Уроки французского» 

1 

70. Душевная щедрость учительницы жажда знаний  в рассказе В. 
Г. Распутина «Уроки французского» 

1 

71. Нравственные проблемы рассказа В.Г. Распутина «Уроки фран-
цузского». 

1 

72. Р.Р. Классное сочинение по произведениям В.П.Астафьева и 
В.Г.Распутина. 

1 

73. В.М.Шукшин. Особенности шукшинских героев “чудиков” в 
рассказах “Чудик” и “Критик”. 

 

74. К.Р. Контрольная работа. по творчеству В. Г. .Распутина.  1 
75. Вн.чт. Человеческая открытость миру как синоним незащищен-

ности в рассказе В.М. Шукшина «Срезал» 
1 

76. Влияние учителя на формирование детского характера в расска-
зе Ф.А. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла» 

1 
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77. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека в рассказе 
Ф.А. Искандера «Тринадцатый подвиг Геракла».  

1 

 
78. 

Родная природа в лирике поэтов  XX века  
А.А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». Чув-
ство радости и печали, любви к родной природе и Родине. 

1 

79. С.А. Есенин. «Мелколесье. Степь и дали...», «Пороша». Связь 
ритмики и мелодики стиха с эмоциональным состоянием лири-
ческого героя. А.А. Ахматова. «Перед весной бывают дни 
такие...» 

1 

80. Н. М. Рубцов. Слово о поэте. «Звезда полей», «Листья осенние»,  
«В горнице». 

1 

81. Р.Р. Классное сочинение по произведениям русских поэтов XX 
века. 

1 

82. Вн. чт. Родная природа в стихах русских поэтов XX века.  1 
 
83 

 Из Литературы Народов России.  
Габдулла Тукай. Стихотворения «Родная  деревня», «Книга». 
Любовь к малой родине и своему родному краю 

1 

84 Кайсын Кулиев. «Когда на меня навалилась беда...». Образ  
Родины. «Каким бы ни был малым мой народ...». Тема 
бессмертия народа.  

1 

 
85 

Зарубежная литература.  
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Скотный двор царя 
Авгия» 

1 

86 Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла: «Яблоки Гесперид».  1 
87. Вн. чт.  Древнегреческие мифы 1 
88. Геродот. «Легенда об Арионе»  Испытания Ариона. 1 
89. Гомер. Слово о Гомере. «Илиада» и «Одиссея» как героические 

эпические поэмы. 
 

90. К.Р. Промежуточная аттестация за год (тестирование) 1 
91. Вн. чт. «Одиссея» - песня о героических подвигах. 1 
92. Мигель де Сервантес Сааведра «Дон Кихот». Проблема истин-

ных и ложных идеалов. 
1 

93. Мастерство Сервантеса-романиста. «Дон Кихот». Вечные 
образы в искусстве 

1 

94. Ф. Шиллер. Рыцарская баллада «Перчатка» 1 
95. Благородство и честь. Романтизм и реализм в произведении Ф. 

Шиллер «Перчатка». 
1 

96 Изображение дикой природы в новелле П. Мериме  
« Маттео Фальконе».  

1 

97 П. Мериме «Маттео Фальконе». Проблемы чести и предатель-
ства в новелле. 

1 

98 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц» как философская 
сказка и мудрая притча.  

1 

99 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький принц». Друзья и враги ма-
ленького принца. 

1 

100  Вн. чт. Вечные истины в сказке Экзюпери 1 
101. Обобщение изученного материала за курс 6 класса. 1 
102 Повторение. Задание для летнего чтения. 1 
 Итого: 102 часа.  

 
Содержание учебного предмета.  7 класс 



 

342 
 

Основу содержания литературы как учебного предмета составляют 
чтение и изучение художественных произведений, представляющих золо-
той фонд русской классики. Их восприятие, анализ, интерпретация бази-
руются на системе историко- и теоретико-литературных знаний, на опре-
делённых способах и видах учебной деятельности. 

Основными критериями отбора художественных произведений для 
изучения в  классе являются их высокая художественная ценность, гума-
нистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 
соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 
культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образо-
вания. 

Предлагаемый материал разбит на разделы согласно этапам развития 
русской литературы. 

 
Введение  
Изображение человека как важнейшая идейно-нравственная пробле-

ма литературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художествен-
ном произведении. Труд человека, его позиция, отношение к несовершен-
ству мира и стремление к нравственному и эстетическому идеалу. 

Устное народное творчество 
 
Предания. Поэтическая автобиография народа. Устный рассказ об 

исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного»,  «Сороки-Ведьмы»,   
«Петр и плотник». 

Пословицы и поговорки. Народная мудрость пословиц и поговорок. 
Выражение в них духа народного языка. Афористические жанры фолькло-
ра 

Теория литературы. Устная народная проза. Предания (начальные 
представления). Афористические жанры фольклора (развитие представле-
ний). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование вы-
разительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные 
виды пересказов. 

Эпос народов мира. Былины. «Вольга и Микула Селянинович». Во-
площение в былине нравственных свойств русского народа, прославление 
мирного труда. Микула — носитель лучших человеческих качеств (трудо-
любие, мастерство, чувство собственного достоинства,  доброта,   щед-
рость,   физическая   сила). 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей-разбойник». Бес-
корыстное служение Родине и народу, мужество, справедливость, чувство 
собственного достоинства — основные черты характера Ильи Муромца. 
(Изучается одна былина по выбору.) 

Новгородский цикл былин. «Садко» (для самостоятельного чтения). 
Своеобразие былины. Поэтичность. Тематическое различие Киевского и 
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Новгородского циклов былин. Своеобразие былинного стиха. Собирание 
былин. Собиратели. (Для самостоятельного чтения.) 

«Калевала» — карело-финский мифологический эпос. Изображение 
жизни народа, его национальных традиций, обычаев, трудовых будней и 
праздников. Кузнец Ильмаринен и ведьма Лоухи как представители свет-
лого и темного миров карело-финских эпических песен. 

Теория литературы. Предание (развитие представлений). Гипербо-
ла (развитие представлений). Героический  эпос  (начальные представле-
ния). Общечеловеческое и национальное в искусстве (начальные представ-
ления). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование вы-
разительного чтения (фонохрестоматия). Устный и письменный ответ на 
проблемный вопрос 

Сборники пословиц. Сборники пословиц. Собиратели пословиц. 
Меткость и точность языка. Краткость и выразительность. Прямой и пере-
носный смысл пословиц. Пословицы народов мира. Сходство и различия 
пословиц разных стран мира на одну тему  (эпитеты,   сравнения,   метафо-
ры). 

Теория литературы. Героический эпос, афористические жанры 
фольклора. Пословицы, поговорки (развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование вы-
разительного чтения. Устный монологический ответ по плану. Различные 
виды пересказов. 

 
 Из древне русской литературы.  
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок), «Повесть о  Петре  

и   Февронии  Муромских».   Нравственные заветы Древней Руси. Внима-
ние к личности, гимн любви и верности. Народно-поэтические  мотивы в 
повести. 

Теория литературы. Поучение (начальные представления). Житие 
(начальные представления). 

 
«Повесть временных лет». Отрывок «О пользе книг». Формирование 

традиции уважительного отношения к книге. ПРОЕКТ. 
Теория литературы. Русская летопись (развитие представлений). 

Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных идеа-
лов (патриотизма, ума, находчивости). 

Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. 
Устные и письменные ответы на вопросы. 

 
Из русской литературы  XVIII века  
 
Михаил Васильевич Ломоносов. «К статуе Петра Великого», 

«Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества госу-
дарыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» (отрывок). Уве-
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ренность Ломоносова в будущем русской науки и ее творцов. Патриотизм. 
Призыв к миру. Признание труда, деяний на благо  Родины важнейшей 
чертой гражданина. 

Гавриил Романович Державин. Краткий рассказ о поэте. «Река вре-
мен в своем стремленье...», «На птичку...», «Признание». Размышления 
о смысле жизни, о судьбе. Утверждение необходимости свободы творче-
ства. 

Теория   литературы. Понятие о жанре оды (начальные представ-
ления). Особенности литературного языка XVIII столетия. 

Развитие речи. Выразительное чтение. Устное рецензирование вы-
разительного чтения. Характеристика героев. Участие в коллективном 
диалоге.  

 
  Из русской литертуры XIX века  
Александр Сергеевич Пушкин . Краткий рассказ о писателе. 
«Полтава»    («Полтавский    бой»),    «Медный    всадник» (вступле-

ние «На берегу пустынных волн...»), «Песнь о вещем Олеге». Интерес 
Пушкина к истории России. Мастерство в изображении Полтавской битвы, 
прославление мужества и отваги русских солдат. Выражение чувства люб-
ви к Родине. Сопоставление полководцев (Петра I и Карла XII). Авторское 
отношение к героям. Летописный источник «Песни о вещем Олеге». Осо-
бенности композиции.  Своеобразие языка.  Основная  мысль стихотворе-
ния. Смысл   сопоставления   Олега   и   волхва.   Художественное воспро-
изведение быта и нравов Древней Руси. 

 «Борис Годунов» (сцена в Чудовом монастыре). Образ летописца как 
образ древнерусского писателя. Монолог Пимена: размышления о значе-
нии труда летописца для последующих поколений. 

«Станционный смотритель». Изображение «маленького человека», 
его положения в обществе. Пробуждение человеческого достоинства и 
чувства протеста. Трагическоеи гуманистическое в повести. 

Теория литературы. Баллада (развитие представлений). Повесть 
(развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензи-
рование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устный 
и письменный ответ на вопрос. Составление плана устного и письменного 
рассказа о герое, сравнительной характеристики героев. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о жизни и творче-
стве поэте. 

«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удало-
го купца Калашникова». Поэма об историческом прошлом Руси. Картины 
быта XVI века, их значение для понимания характеров и идеи поэмы. 
Смысл столкновения Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 
Защита Калашниковым человеческого достоинства, его готовность стоять 
за правду до конца. 
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Особенности сюжета поэмы. Авторское отношение к изображаемо-
му. Связь поэмы с произведениями устного народного творчества. Оценка 
героев с позиций народа. Образы гусляров. Язык и стих поэмы. 

«Когда волнуется желтеющая нива...», «Молитва», «Ангел». 
Стихотворение «Ангел» как воспоминание об идеальной гармонии, о 
«небесных» звуках, оставшихся в памяти души, переживание блаженства, 
полноты жизненных сил, связанное с красотой природы и ее проявлений. 
«Молитва» («В минуту жизни трудную...») — готовность ринуться 
навстречу знакомым гармоничным звукам, символизирующим ожидаемое 
счастье на земле. 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (развитие представ-
лений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков поэмы, стихотворе-
ний. Устное рецензирование выразительного чтения. Участие в коллектив-
ном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о жизни и творчестве 
писателя. 

«Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 
предательства. Героизм и самоотверженность Тараса и его товарищей-
запорожцев в борьбе за освобождение родной земли. Противопоставление 
Остапа Андрию, смысл этого противопоставления. Патриотический пафос 
повести. Особенности   изображения людей и природы в повести.  

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произве-
дения. Роды литературы: эпос (развитие понятия). 

Литературный герой (развитие понятия). 
Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов. Устное рецензи-

рование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. Устная 
и письменная характеристика героев (в том числе сравнительная). Состав-
ление анализа эпизода. 

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о жизни и творчестве 
писателя. 

«Бирюк». Изображение быта крестьян, авторское отношение к бес-
правным и обездоленным. Мастерство в изображении   пейзажа. Художе-
ственные особенности рассказа. 

Стихотворения в прозе. «Русский язык». Тургенев о богатстве и кра-
соте русского языка. Родной язык как духовная опора человека. «Близне-
цы», «Два богача». Нравственность и человеческие взаимоотношения. 

Теория   литературы. Стихотворения в прозе. Лирическая миниа-
тюра (начальные представления). 

Развитие речи. Устный и письменный анализ текста. Участие в кол-
лективном диалоге. Устный и письменный ответы на проблемные вопро-
сы. 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о писателе. 
«Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Историческая основа 

поэмы. Величие духа русских женщин, отправившихся вслед за осужден-
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ными мужьями в Сибирь. Художественные особенности исторических по-
эм Некрасова. 

«Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. 
Своеобразие некрасовской музы. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трехсложные раз-
меры стиха (развитие понятия). Историческая поэма как разновидность 
лироэпического жанра (начальные представления). 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос проблемного характе-
ра. Устный и письменный анализ отрывков. Устное рецензирование выра-
зительного чтения. 

 
Алексей Константинович Толстой. Краткий рассказ о жизни и 

творчестве поэта. Исторические баллады «Василий Шибанов» и «Князь 
Михайло  Репнин». Воспроизведение исторического колорита эпохи. 
Правда и вымысел. Тема древнерусского «рыцарства», противостоящего 
самовластию. 

Теория литературы. Историческая баллада (развитие представле-
ния) 

Развитие речи. Выразительное чтение исторических баллад. Устный 
и письменный ответы на вопросы проблемного характера. Рецензирование 
выразительного чтения. 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писате-
ле. 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил». Нрав-
ственные пороки общества. Паразитизм генералов, трудолюбие и сметли-
вость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в «Повести...». 

«Дикий помещик». Для самостоятельного чтения. 
Теория литературы. Гротеск (начальные представления). Ирония 

(развитие представлений) 
Развитие речи. Решение тестов. Устная и письменная характери-

стика героев. Составление викторины на знание текстов. Составление 
плана письменного высказывания. 

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, 
юность, начало литературного творчества). 

«Детство». Главы из повести: «Классы», «Наталья Савишна», 
«Maman» и др. Взаимоотношения детей и взрослых. Проявления чувств 
героя, беспощадность к себе, анализ собственных поступков. 

Теория литературы. Автобиографическое художественное произ-
ведение (развитие понятия). Герой-повествователь (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное 
чтение фрагментов повести. Различные виды пересказов. Составление 
плана анализа эпизода. Анализ фрагмента эпического произведения. 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 
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«Хамелеон».Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодниче-
ства. Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмо-
ристической характеристики. 

«Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в рас-
сказах А. П. Чехова. (Для чтения и обсуждения.) 

Теория литературы. Сатира и юмор как формы комического (раз-
витие представлений). 

Развитие речи. Составление плана речевой характеристики героев. 
Участие в коллективном диалоге. Различные виды пересказов. Устная и 
письменная характеристика героев. 

«Край  ты   мой,   родимый  край…» (обзор) 
Стихотворения русских поэтов XIX века о родной природе. 
В. Жуковский. «Приход весны»; И. Бунин. «Родина»; А. Фет. «Ве-

чер», «Это утро...»; Ф. Тютчев. «Весенние воды», «Умом Россию не по-
нять...»; А. К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...», «Благовест». По-
этическое изображение родной природы и выражение авторского настрое-
ния,   миросозерцания. 

Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика 
как жанр (развитие представлений) 

Развитие речи. Составление плана письменного высказывания. Уст-
ный и письменный анализ стихотворений. 

 
Из русской литературы  XX века 
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Цифры».  

Воспитание детей  в семье.  Герой рассказа: сложность взаимопонимания 
детей и взрослых. 

«Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие 

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие 
представлений).  

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различ-
ные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Максим Горький. Краткий рассказ о писателе. 
«Детство».Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». Дед Каширин. «Яркое, здоровое, творче-
ское в русской жизни» (Алеша, бабушка, Цыганок, Хорошее Дело). Изоб-
ражение быта и характеров. Вера в творческие силы народа. 

«Старуха  Изергиль»  («Легенда  о Данко»). 
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (развитие  

представлений). Портрет как средство характеристики героя (развитие  
представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различ-
ные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. 

Владимир Владимирович Маяковский. Краткий рассказ о писателе. 
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«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским ле-
том на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. 
Своеобразие стихотворного ритма,  словотворчество  Маяковского. 

«Хорошее отношение к лошадям». Два взгляда на мир: безразличие, 
бессердечие мещанина и гуманизм, доброта, сострадание лирического ге-
роя стихотворения. 

Теория   литературы. Лирический герой (начальные представле-
ния).   Обогащение   знаний   о  ритме   и   рифме. Тоническое стихосложе-
ние (начальные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Выразительное 
чтение. Рецензирование выразительного чтения. 

Леонид Николаевич Андреев. Краткий рассказ о писателе. 
«Кусака».Чувство сострадания к братьям нашим меньшим, бессер-

дечие героев. Гуманистический пафос произведения. 
Теория литературы. Герой эпического произведения (развития 

представлений). Средства характеристики героя (развитие представлений) 
Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 

пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 
эпизодов. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 
«Юшка». Главный герой произведения, его непохожесть на окру-

жающих людей, душевная щедрость. Любовь и ненависть окружающих 
героя людей. Юшка — незаметный герой с большим сердцем. Осознание 
необходимости сострадания и уважения к человеку. Неповторимость и 
ценность каждой человеческой личности. 

Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). 
Обогащение знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (началь-
ные представления). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Различные виды 
пересказа. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. Анализ 
эпизода. Устная и письменная характеристика героев. 

 
Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Июль», «Никого не 

будет в доме...».Картины природы, преображенные поэтическим зрением 
Пастернака. Сравнения и метафоры в художественном мире поэта. 

Теория литературы. Сравнение. Метафора (развитие представле-
ний). 

Развитие речи. Выразительное чтение. Рецензирование выразитель-
ного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

На дорогах войны 
Интервью с поэтом — участником Великой Отечественной войны. 

Героизм, патриотизм, самоотверженность, трудности и радости грозных 
лет войны в стихотворениях поэтов—участников войны. А. Ахматова. 
«Клятва»; К. Симонов. «Ты помнишь,  Алеша,  дороги Смоленщины...»; 



 

349 
 

стихи А. Твардовского, А. Суркова, Н. Тихонова и др. Ритмы и образы во-
енной лирики. 

Теория литературы. Публицистика. Интервью как жанр публици-
стики (начальные представления). 

Развитие речи. Устные и письменные ответы на вопросы. Участие в 
коллективном диалоге. Устный и письменный анализ стихотворений. 

 
Федор Александрович Абрамов. Краткий рассказ о писателе. «О 

чем плачут лошади». Эстетические и нравственно-экологические про-
блемы,  поднятые в рассказе. 

Теория   литературы. Литературные традиции. 
Развитие речи. Устное рецензирование выразительного чтения. 

Участие в коллективном диалоге. Устный и письменный ответ на про-
блемный вопрос. 

Евгений Иванович Носов. Краткий рассказ о писателе. 
«Кукла» («Акимыч»), «Живое пламя». Сила внутренней, духовной 

красоты человека. Протест против равнодушия, бездуховности, безразлич-
ного отношения к окружающим людям, природе. Осознание огромной ро-
ли прекрасного в душе человека, в окружающей природе. Взаимосвязь 
природы и человека. 

Теория литературы. Речевая характеристика героев (развитие пред-
ставлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение фрагментов рассказа. Различ-
ные виды пересказов. Участие в коллективном диалоге. Характеристика 
героев. Составление планов речевых характеристик. 

Юрий Павлович Казаков. Краткий рассказ о писателе. 
«Тихое утро». Взаимоотношения детей, взаимопомощь, взаимовы-

ручка. Особенности характера героев — сельского и городского мальчи-
ков, понимание окружающей природы. Подвиг мальчика и радость от соб-
ственного доброго поступка. 

Теория литературы. Рассказ. Сюжет (развитие понятий). Герой по-
вествования (развитие понятия). 

Развитие речи. Участие в коллективном диалоге. Составление плана 
характеристики героев. Устный и письменный анализы эпизода. 

«Тихая  моя  Родина» (обзор) 
Стихотворения о Родине, родной природе, собственном восприятии 

окружающего (В. Брюсов, Ф. Сологуб, С. Есенин, Н. Заболоцкий, Н. 
Рубцов). Человек и природа. Выражение душевных настроений, состояний 
человека через описание картин природы. Общее и индивидуальное в вос-
приятии родной природы русскими поэтами. 

Теория литературы. Изобразительно-выразительные средства (раз-
витие понятий). 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Устное ре-
цензирование выразительного чтения. Участие в коллективном диалоге. 

Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о поэте. 
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«Снега потемнеют синие.,.», «Июль — макушка лета...», «На дне 
моей жизни...». Размышления поэта о неразделимости судьбы человека и 
народа. 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 
Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений. Рецензирова-

ние выразительного чтения. Устный и письменный анализы. 
Дмитрий Сергеевич Лихачев. «Земля родная» (главы из книги). Ду-

ховное напутствие молодежи. 
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Ме-

муары как публицистический жанр (начальные представления). 
Развитие речи. Выразительное чтение. Участие в коллективном 

диалоге. Устный и письменный ответ на проблемный вопрос. 
Писатели улыбаются, или  Смех Михаила Зощенко 
М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ «Беда». Смешное и грустное 

в рассказах писателя. 
Теория литературы. Юмор. Приёмы комического (развитие пред-

ставлений). 
Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Комплексный ана-

лиз эпизодов. Рецензирование выразительного чтения. Участие в коллек-
тивном диалоге. 

Песни  на слова  русских поэтов XX века 
А.Н. Вертинский «Доченьки», И.А.Гофф «Русское поле», С. Есе-

нин. «Отговорила роща золотая...»; Н. Заболоцкий. «В этой роще бере-
зовой...»; Б. Окуджава. «По смоленской дороге...». Лирические размышле-
ния о жизни, быстро текущем времени. Светлая грусть переживаний. 

Теория литературы. Песня как синтетический жанр искусства 
(начальные представления) 

Из литературы  народов России 
Расул Гамзатов. Краткий рассказ о дагестанском поэте. 
«Опять за спиною родная земля...», «Я вновь пришел сюда и сам не 

верю...» (из цикла «Восьмистишия»), «О моей Родине». 
Возвращение к истокам, основам жизни. Осмысление зрелости соб-

ственного возраста, зрелости общества, дружеского расположения к окру-
жающим людям разных национальностей. Особенности художественной 
образности дагестанского поэта. 

Теория литературы. Мировосприятие. Лирический герой. Средства 
выразительности (развитие представлений). 

 
Из зарубежной литературы.  
Роберт Бернс. Особенности творчества. «Честная бедность». 

Представления народа о справедливости и честности. Народно-
поэтический характер произведения. 

Джордж Гордон Байрон. «Душа моя мрачна…».  Ощущение трагиче-
ского разлада героя с жизнью, с окружающим его обществом. Своеобразие 
романтической поэзииДж.Г.Байрона. Дж.Г. Байрон и русская литература. «Ты 
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кончил жизни путь, герой!». Гимн герою, павшему в борьбе за свободу 
Родины. 

Японские хокку (трехстишия). Изображение жизни природы и жиз-
ни человека в их нерасторжимом единстве на фоне круговорота времен го-
да. Поэтическая картина, нарисованная одним-двумя штрихами. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку). 
О. Генри. «Дары волхвов». Сила любви и преданности. Жертвен-

ность во имя любви. Смешное и возвышенное в рассказе. 
Теория литературы. Рождественский рассказ (развитие пред-

ставлений). 
Развитие речи. Устный анализ эпизодов. Выразительное чтение. Ре-

цензирование выразительного чтения. 
Рей Дуглас Брэдбери. «Каникулы». Фантастические рассказы Рея 

Брэдбери как выражение стремления уберечь людей от зла и опасности на 
Земле. Мечта о чудесной победе добра. 

Теория литературы. Фантастика в художественной литературе 
(развитие представлений). 

Развитие речи. Выразительное чтение отрывков. Рецензирование 
выразительного чтения. Анализ эпизодов. Устный и письменный ответ на 
проблемный вопрос. 

Планируемые результаты освоения программы 
Реализация программы по литературе в 7-х классах нацелена на до-

стижение трех групп результатов: предметных, метапредметных, личност-
ных. 

Личностными результатами освоения программы по литературе 
являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патрио-
тизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонацио-
нального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-
турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистиче-
ских, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга пе-
ред Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовно-
сти и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и по-
строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе форми-
рования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в со-
циально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учиты-
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вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-
временного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-
гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-
товности 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, включая взрослые и соци-
альные сообщества; участие в школьном самоуправлении и обществен-
ной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-
ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответствен-
ного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возрас-
та, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учеб-
но-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жиз-
ни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного по-
ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-
дей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответству-
ющей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-
нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 
к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художе-
ственного наследия народов России и мира, творческой деятельности эс-
тетического характера. 

Метапредметными результатами освоения программы по литера-
туре являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познаватель-
ной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
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 умение соотносить свои действия с планируемыми результа-
тами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных усло-
вий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-
няющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре-
шений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать 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 сим-
волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 
в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-
гласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответ-
ствии 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 исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий; развитие моти-
вации к овладению культурой активного пользования словарями и дру-
гими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения программы по литературе 
являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для сво-
его дальнейшего развития; формирование потребности в систематиче-
ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармониза-
ции отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
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изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 
своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформирован-
ным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 
жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-
претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-
знательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художествен-
ные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 
текста на основе понимания принципиальных отличий литературного ху-
дожественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-
вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-
тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Выпускник научится:  
 характеризовать основные признаки классицизма и его жан-

ровую систему, определять тематику произведений классицизма; 
 иметь представление о фантастическом, об автобиографиче-

ском произведении, о психологизме повествования, о реализме как худо-
жественном методе; 

 характеризовать особенности эпоса, лирики и драмы как ро-
дов литературы; 

 иметь представление о мистическом и иррациональном; 
 сопоставлять историческое (или биографическое) протособы-

тие и его художественное воплощение в литературном произведении; 
 различать понятия «автор», «повествователь», «рассказчик»; 
 выявлять авторское отношение и авторскую позицию в про-

изведении; 
 иметь представление о стилизации, о пародии; 
 различать жанры эпопеи как повествовательной поэмы; бы-

лины, песни, обрядовой поэзии, жития, наставления, поучения, путеше-
ствия, поэмы, оды, стихотворения в прозе, драмы, сонета, хокку как жан-
ра лирики; 

 иметь представление об особенностях драмы как рода лите-
ратуры, о способах выражения авторского отношения в драме, о кон-
фликте в драме; 

 анализировать конфликт драматического произведения по 
плану; 

 сопоставлять образы былинных персонажей в литературе и 
живописи; 

 характеризовать повесть, рассказ, новеллу, роман, рыцарский 
роман как эпические жанры; 
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 различать социальные, нравственные, психологические, фи-
лософские проблемы произведения, определять проблематику произве-
дения; 

 самостоятельно определять тему, проблему, идею; 
 иметь представление об авторской позиции и способах ее вы-

ражения; 
 определять авторскую позицию в художественном произве-

дении; 
 определять способы выражения авторской позиции в драме; 
 находить в тексте художественные детали, определять их 

функцию в произведении; 
 характеризовать портрет (развернутый и краткий), интерьер 

(объективный и субъективный), пейзаж; 
 самостоятельно анализировать эпизод и объяснять его место 

и роль в художественном произведении; 
 сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и 

сравнивать произведения разных авторов, близких по теме на уровне сю-
жета, системы персонажей по самостоятельно выработанным критериям; 

 иметь представление о литературном характере; 
 характеризовать главных и второстепенных, положительных 

и отрицательных героев; 
 характеризовать персонажа в эпическом произведении, ис-

пользуя основные способы характеристики; 
 иметь представление о романтическом герое, о лирическом 

герое стихотворения, о сатирическом герое и способах создания сатири-
ческого типа; 

 характеризовать образ персонажа в драме; 
 иметь представление о внутреннем монологе как средстве ха-

рактеристики героя; 
 сравнивать героев одного произведения и героев разных про-

изведений по самостоятельно выработанным критериям; 
 иметь представление о романтическом пейзаже; 
 иметь представление о символе как разновидности тропа; 
 сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по 

настроению и выражению авторской позиции самостоятельно; 
 сопоставлять переводы одного произведения самостоятельно; 
 самостоятельно объяснять роль использованного автором 

приема антитезы в художественном произведении; 
 различать виды комического: юмор, иронию, сатиру и спосо-

бы создания комического; 
 находить и использовать в урочной и внеурочной деятельно-

сти историко-краеведческий материал. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 определять авторскую позицию в художественном произве-

дении и способы ее выражения; 
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 различать понятия «автор», «повествователь», «рассказчик», 
объяснять особенности повествовательной организации художественного 
произведения; 

 характеризовать элементы композиции: отклонение от фабу-
лы, внесюжетные элементы, ретроспективу как композиционный прием; 

 понимать особенности сатиры, гротеска, сарказма, находить 
разные виды комического в произведении, объяснять их роль в тексте; 
составлять продуктивные вопросы, в том числе проблемные, для анализа 
текста (текстов), организации дискуссии, дебатов. 
 

Содержание учебного курса литературы.  8 класс 
 
    Введение 
Русская литература и история. Интерес русских писателей к истори-

ческому прошлому своего народа. Историзм творчества классиков русской 
литературы.  

Устное народное творчество. 
В мире русской народной песни (лирические, исторические песни). 

Отражение жизни народа в народной песне: «В тёмном лесе», «Уж ты 
ночка, ноченька тёмная...», «Вдоль по улице метелица метёт...», «Пу-
гачёв в темнице», «Пугачёв казнён». Частушки как малый песенный 
жанр. Отражение различных сторон жизни народа в частушках. Разнообра-
зие тематики частушек. Поэтика частушек.  

Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пу-
гачёве», «О покорении Сибири Ермаком...». Особенности содержания и 
формы народных преданий. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Народная песня, частушка (развитие 
представлений). Предание (развитие представлений). 

Из древнерусской литературы.  
Из «Жития Александра Невского». Защита русских земель от 

нашествий и набегов врагов. Бранные подвиги Александра Невского и его 
духовный подвиг самопожертвования. Художественные особенности во-
инской повести и жития.  

    «Шемякин суд». Изображение действительных и вымышленных 
событий — главное новшество литературы XVII века. Новые литератур-
ные герои — крестьянские и купеческие сыновья. Сатира на судебные по-
рядки, комические ситуации с двумя плутами. «Шемякин суд» — «криво-
суд» (Шемяка «посулы любил, потому так он и судил»). Особенности поэ-
тики бытовой сатирической повести. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Летопись. Древнерусская воинская по-
весть (развитие представлений). Житие как жанр литературы (начальные 
представления). Сатирическая повесть как жанр древнерусской литературы 
(начальные представления).  

Из литературы XVIII века.  
Денис Иванович Фонвизин. Слово о писателе.  
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«Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Про-
блема воспитания истин-ного гражданина. Социальная и нравственная 
проблематика комедии. Проблемы воспитания, образования гражданина. 
«Говорящие» фамилии и имена. Речевые характеристики персонажей как 
средство создания комической ситуации.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о классицизме. Основные пра-
вила классицизма в драматическом произведении.  

Из литературы  XIX века.  
Иван Андреевич Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и 

баснописец. Краткий рассказ о писателе. «Обоз». Критика вмешательства 
императора Александра I в стратегию и тактику Кутузова в Отечественной 
войне 1812 года. Мораль басни. Осмеяние пороков: самонадеянности, без-
ответственности, зазнайства.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие 
представлений). 

Кондратий Фёдорович Рылеев. Автор дум и сатир. Краткий рассказ 
о писателе. Оценка  

дум современниками. «Смерть Ермака». Историческая тема думы. 
Ермак Тимофеевич — главный герой думы, один из предводителей каза-
ков. Тема расширения русских земель. Текст думы К. Ф. Рылеева — осно-
ва народной песни о Ермаке.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Дума (начальное представление).  
Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ об отношении по-

эта к истории и исторической теме в литературе. «Туча». Разноплановость 
содержания стихотворения — зарисовка природы, отклик на десятилетие 
восстания декабристов. К*** («Я помню чудное мгновенье...»). Обога-
щение любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 
октября». Мотивы дружбы, прочного союза и единения друзей. Дружба 
как нравственный жизненный стержень сообщества избранных.  

«История Пугачёва» (отрывки). Заглавие Пушкина («История Пу-
гачёва») и поправка Николая I («История пугачёвского бунта»), принятая 
Пушкиным как более точная. Смысловое различие. История Пугачёвского 
восстания в художественном произведении и историческом труде писателя 
и историка. Пугачёв и народное восстание. Отношение народа, дворян и 
автора к предводителю восстания. Бунт «бессмысленный и беспощадный» 
(А. Пушкин). История создания романа. Пугачёв в историческом труде А. 
С. Пушкина и в романе. Форма семейных записок как выражение частного 
взгляда на отечественную историю.  

Роман «Капитанская дочка». Пётр Гринёв — жизненный путь ге-
роя, формирование характера («Береги честь смолоду»). Маша Миронова 
— нравственная красота героини. Швабрин — антигерой. Значение образа 
Савельича в романе. Особенности композиции. Гуманизм и историзм 
Пушкина. Историческая правда и художественный вымысел в романе. 
Фольклорные мотивы в романе. Различие авторской позиции в «Капитан-
ской дочке» и в «Истории Пугачёва». 
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Историзм художественной литературы 
(начальные представления). Роман (начальные представления). Реализм 
(начальные представления).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о писателе, отно-
шение к историческим темам и воплощение этих тем в его творчестве.  

Поэма «Мцыри». «Мцыри» как романтическая поэма. Романтиче-
ский герой. Смысл человеческой жизни для Мцыри и для монаха. Трагиче-
ское противопоставление человека и обстоятельств. Особенности компо-
зиции поэмы. Эпиграф и сюжет поэмы. Исповедь героя как композицион-
ный центр поэмы. Образы монастыря и окружающей природы, смысл их 
противопоставления. Портрет и речь героя как средства выражения автор-
ского отношения. Смысл финала поэмы.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Поэма (развитие представлений). Роман-
тический герой (начальные представления), романтическая поэма (началь-
ные представления).  

Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе, его от-
ношение к истории, исторической теме в художественном произведении.  

«Ревизор». Комедия «со злостью и солью». История создания и ис-
тория постановки комедии. Поворот русской драматургии к социальной 
теме. Отношение современной писателю критики, общественности к коме-
дии «Ревизор». Разоблачение пороков чиновничества. Цель автора — вы-
смеять «всё дурное в России» (Н. В. Гоголь). Новизна финала, немой сце-
ны, своеобразие действия пьесы «от начала до конца вытекает из характе-
ров» (В. И. Немирович-Данченко). Хлестаков и «миражная интрига» (Ю. 
Манн). Хлестаковщина как общественное явление.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Комедия (развитие представлений). Са-
тира и юмор (развитие представлений). Ремарки как форма выражения ав-
торской поэзии (начальные представления).  

«Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Ака-
кием Акакиевичем Башмачкиным лица (одиночество, косноязычие). Ши-
нель как последняя надежда согреться в холодном мире. Тщетность этой 
мечты. Петербург как символ вечного адского холода. Незлобивость мел-
кого чиновника, обладающего духовной силой и противостоящего безду-
шию общества. Роль фантастики в художественном произведении.  

Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе (Тургенев 
как пропагандист русской литературы в Европе).  

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров 
в рассказе. Образ рассказчика. Способы выражения авторской позиции.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Краткий рассказ о писа-
теле, редакторе, издателе. «История одного города» (отрывок). Художе-
ственно-политическая сатира на со-временные писателю порядки. Ирония 
писателя - гражданина, бичующего основанный на бесправии народа 
строй. Гротескные образы градоначальников. Пародия на официальные ис-
торические сочинения.  
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Гипербола, гротеск (развитие представ-
лений). Литературная пародия (начальные представления). Эзопов язык 
(развитие понятия).  

Николай Семёнович Лесков. Краткий рассказ о писателе. 
«Старый гений». Сатира на чиновничество. Защита беззащитных. 

Нравственные проблемы рассказа. Деталь как средство создания образа в 
рассказе.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Рассказ (развитие представлений). Ху-
дожественная деталь (развитие представлений).  

Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе. Идеал вза-
имной любви и согласия в обществе.  

   «После бала». Идея разделённости двух Россий. Противоречие 
между сословиями и внутри сословий. Контраст как средство раскрытия 
конфликта. Психологизм рассказа. Нравственность в основе поступков ге-
роя. Мечта о воссоединении дворянства и народа. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная деталь. Антитеза (раз-
витие представлений). Композиция (развитие представлений). Роль антите-
зы в композиции произведений.  

Поэзия родной природы в русской литературе XIX века (обзор)  
А. С. Пушкин. «Цветы последние милей...»; М. Ю. Лермонтов. 

«Осень»; Ф. И. Тютчев. «Осенний вечер»; А. А. Фет. «Первый лан-
дыш»; А. Н. Майков. «Поле зыблется цветами...».  

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. «О любви» 
(из трилогии). История о любви и упущенном счастье.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм художественной литерату-
ры (начальные представления).  

Из русской литературы XX века.  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе. «Кавказ». 

Повествование о любви в различных её состояниях и в различных жизнен-
ных ситуациях. Мастерство Бунина-рассказчика. Психологизм прозы писа-
теля.  

Александр Иванович Куприн. Краткий рассказ о писателе. «Куст 
сирени». Утверждение согласия и взаимопонимания, любви и счастья в 
семье. Самоотверженность и находчивость главной героини.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сюжет и фабула.  
Александр Александрович Блок. Краткий рассказ о поэте. 
«Россия». Историческая тема в стихотворении, её современное зву-

чание и смысл. 
 Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о жизни и творче-

стве поэта.  
«Пугачёв». Поэма на историческую тему. Характер Пугачёва. Сопо-

ставление образа предводителя восстания в разных произведениях: в фоль-
клоре, в произведениях А. С. Пушки-на, С. А. Есенина. Современность и 
историческое прошлое в драматической поэме Есенина.  
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Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (начальные пред-
ставления).  

    Иван Сергеевич Шмелёв. Краткий рассказ о писателе (детство, 
юность, начало творческого пути). «Как я стал писателем». Рассказ о пу-
ти к творчеству. Сопоставление художественного произведения с докумен-
тально-биографическими (мемуары, воспоминания, дневники).  

Писатели улыбаются  
Журнал «Сатирикон». Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко. «Всеоб-

щая история, обработанная „Сатириконом“ (отрывки). Сатирическое изоб-
ражение исторических событий. Приёмы и способы создания сатирическо-
го повествования. Смысл иронического повествования о прошлом. 

М. Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». 
(Для самостоятельного чтения.) Сатира и юмор в рассказах.  

Михаил Андреевич Осоргин. Краткий рассказ о писателе.  
«Пенсне». Сочетание фантастики и реальности в рассказе. Мелочи 

быта и их психологическое содержание.  
Александр Трифонович Твардовский. Краткий рассказ о писателе.  
«Василий Тёркин». Жизнь народа на крутых переломах и поворотах 

истории в произведениях поэта. Поэтическая энциклопедия Великой Оте-
чественной войны. Тема служения роди-не. Новаторский характер Василия 
Тёркина — сочетание черт крестьянина и убеждений гражданина, защит-
ника родной страны. Картины жизни воюющего народа. Реалистическая 
правда о войне в поэме. Юмор. Язык поэмы. Связь фольклора и литерату-
ры. Композиция поэмы. Восприятие поэмы читателями-фронтовиками. 
Оценка поэмы в литературной критике.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Фольклоризм литературы (развитие по-
нятия). Авторские отступления как элемент композиции (начальные пред-
ставления).  

Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
(обзор)  

Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. 
Героизм воинов, защищающих свою родину: М. Исаковский. «Катюша», 
«Враги сожгли родную хату»; Б. Окуджава. «Песенка о пехоте», «Здесь 
птицы не поют...»; А. Фатьянов. «Соловьи»; Л. Ошанин. «Дороги» и 
др. Лирические и героические песни в годы Великой  Отечественной  вой-
ны. Их призывно-воодушевляющий характер. Выражение в лирической 
песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата.  

    Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. «Фото-
графия, на которой меня нет». Автобиографический характер рассказа. 
Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства. Дру-
жеская атмосфера, объединяющая жителей деревни.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Герой-повествователь (развитие пред-
ставлений).  

Русские поэты о родине, родной природе (обзор)  
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И. Анненский. «Снег»; Д. Мережковский. «Родное», «Не надо 
звуков»; Н. Заболоцкий. «Вечер на Оке», «Уступи мне, скворец, уго-
лок...»; Н. Рубцов. «По вечерам», «Встреча», «Привет, Россия...».  

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими родине: Н. Оцуп. 
«Мне трудно без России...» (отрывок); З. Гиппиус. «Знайте!», «Так и 
есть»; Дон-Аминадо. «Бабье лето»; И. Бунин. «У птицы есть гнездо...». 
Общее и индивидуальное в произведениях поэтов Русского зарубежья о 
родине. 

Из зарубежной литературы.  
Уильям Шекспир. Краткий рассказ о писателе. «Ромео и Джульет-

та». Семейная вражда и любовь героев. Ромео и Джульетта — символ 
любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Конфликт как основа сюжета драматиче-
ского произведения. Сонеты «Её глаза на звёзды не похожи...», «Увы, 
мой стих не блещет новизной...». В строгой форме сонетов живая мысль, 
подлинные горячие чувства. Воспевание поэтом любви и дружбы. Сюжеты 
Шекспира — «богатейшая сокровищница лирической поэзии» (В. Г. Бе-
линский).  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сонет как форма лирической поэзии.  
Жан Батист Мольер. Слово о Мольере. «Мещанин во дворянстве» 

(обзор с чтением отдельных сцен). XVII век — эпоха расцвета классицизма 
в искусстве Франции. Мольер — великий комедиограф эпохи классицизма. 
«Мещанин во дворянстве» — сатира на дворянство и невежественных 
буржуа. Особенности классицизма в комедии. Комедийное мастерство 
Мольера. Народные истоки смеха Мольера. Общечеловеческий смысл ко-
медии. Те о р и я л и т е р а т у р ы. Классицизм. Комедия (развитие поня-
тий).  

    Вальтер Скотт. Краткий рассказ о писателе. «Айвенго». Истори-
ческий роман. Средневековая Англия в романе. Главные герои и события. 
История, изображённая «домашним образом»: мысли и чувства героев, пе-
реданные сквозь призму домашнего быта, обстановки, семейных устоев и 
отношений.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Исторический роман (развитие представ-
лений).  

 
Планируемые результаты освоения программы 
Реализация программы по литературе в 8-х классах нацелена на до-

стижение трех групп результатов: предметных, метапредметных, личност-
ных. 

Личностными результатами освоения программы по литературе 
являются: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патрио-
тизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонацио-
нального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-
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турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистиче-
ских, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга пе-
ред Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовно-
сти и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и по-
строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе форми-
рования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в со-
циально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учиты-
вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-
временного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-
гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-
товности 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, включая взрослые и соци-
альные сообщества; участие в школьном самоуправлении и обществен-
ной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-
ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответствен-
ного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возрас-
та, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учеб-
но-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жиз-
ни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного по-
ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-
дей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответству-
ющей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-
нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 
к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художе-
ственного наследия народов России и мира, творческой деятельности эс-
тетического характера. 

Метапредметными результатами освоения программы по литера-
туре являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познаватель-
ной 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 результа-
тами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных усло-
вий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-
няющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре-
шений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать 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 сим-
волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 
в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-
гласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответ-
ствии 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 исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий; развитие моти-



 

364 
 

вации к овладению культурой активного пользования словарями и дру-
гими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации. 

Предметными результатами освоения программы по литературе 
являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для сво-
его дальнейшего развития; формирование потребности в систематиче-
ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармониза-
ции отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры 
своего народа, мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформирован-
ным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 
жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интер-
претирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, со-
знательно планировать свое досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художествен-
ные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа 
текста на основе понимания принципиальных отличий литературного ху-
дожественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 
формирование умений воспринимать, анализировать, критически оцени-
вать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную кар-
тину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Выпускник научится: 
 участвовать в дискуссии, дебатах; 
 характеризовать основные признаки сентиментализма, опре-

делять отличие сентиментализма от классицизма; 
 иметь представление о фантастическом, об автобиографиче-

ском произведении, о психологизме повествования, о реализме как худо-
жественном методе; 

 характеризовать особенности эпоса, лирики и драмы как ро-
дов литературы; 

 иметь представление о мистическом и иррациональном; 
 сопоставлять историческое (или биографическое) протособы-

тие и его художественное воплощение в литературном произведении; 
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 выявлять авторское отношение и авторскую позицию в про-
изведении; 

 иметь представление о стилизации, о пародии; 
 различать историческую песню, песню-плач; агиографию, 

слово и моление как жанры древнерусской литературы; драму, трагедию, 
комедию как жанры драмы; лиро-эпическую поэму, элегию, идиллию, 
рыцарский роман; 

 выявлять тексты других жанров (песня, сказка…) и опреде-
лять их роль в литературном произведении; 

 характеризовать сюжет, фабулу, мотив и лейтмотив в литера-
турном произведении; 

 определять тип конфликта в драматическом произведении; 
 характеризовать образы предметного мира, художественные 

детали, образы-символы и рамочные компоненты текста (имя автора, 
название, посвящение и эпиграф, жанровый подзаголовок) определять их 
роль в художественном целом произведения; 

 называть в ходе анализа основные компоненты драматиче-
ского текста: диалоги, монологи, авторские ремарки; 

 анализировать художественное произведение (рассказ, по-
весть, стихотворение, роман) или его часть (эпизод, главу) по самостоя-
тельно составленному плану; 

 сопоставлять эпизоды одного литературного произведения и 
сравнивать произведения разных авторов, близких по теме на уровне сю-
жета, системы персонажей по самостоятельно выработанным критериям; 

 сравнивать героев одного произведения и героев разных про-
изведений по самостоятельно выработанным критериям; 

 иметь представление о синтаксических средствах вырази-
тельности: риторических вопросах, риторических восклицаниях, ритори-
ческих обращениях, синтаксическом параллелизме, градации, инверсии, 
анафоре; находить их в художественном тексте и определять их роль в 
создании образов; 

 сопоставлять стихотворения на одну тему разных поэтов по 
настроению и выражению авторской позиции самостоятельно; 

 сопоставлять переводы одного произведения самостоятельно; 
 сопоставлять героев-антагонистов; 
 самостоятельно объяснять роль использованного автором 

приема антитезы в художественном произведении; 
 понимать особенности сатиры, гротеска, сарказма, находить 

разные виды комического в произведении, объяснять их роль в тексте; 
 различать виды комического: юмор, иронию, сатиру и спосо-

бы создания комического; 
 составлять продуктивные вопросы, в том числе проблемные, 

для анализа текста (текстов), организации дискуссии, дебатов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести дискуссию, дебаты; 
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 различать понятия «автор», «повествователь», «рассказчик», 
самостоятельно объяснять в ходе анализа особенности повествователь-
ной организации художественного произведения; 

 характеризовать литературное произведение как художе-
ственное целое; 

 выявлять героев-двойников; 
 соотносить образ персонажа и его прототип, лирического ге-

роя и поэта; 
 характеризовать образ-символ и символический образ в про-

изведении; 
 самостоятельно анализировать лирическое произведение, ис-

пользуя знания по стихосложению. 
 

Содержание учебного курса литературы 9 класс 
Введение 

Литература и её роль в духовной жизни человека. Шедевры родной 
литературы. Формирование потребности общения с искусством, возникно-
вение и развитие творческой читательской самостоятельности. Те о р и я л 
и т е р а т у р ы. Литература как искусство слова (углубление представле-
ний).  

 Из древнерусской литературы.  
Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древне-

русской литературы. Богатство и разнообразие жанров. «Слов«Слово о 
полку Игореве». «Слово...» как величайший памятник литературы Древней 
Руси. История открытия «Слова...». Проблема авторства. Историческая ос-
нова памятника, его сюжет. Образы русских князей. Ярославна как иде-
альный образ русской женщины. Образ Русской земли. Авторская позиция 
в «Слове...». «Золотое слово» Святослава и основная идея произведения. 
Соединение языческой и христианской образности. Язык произведения. 
Переводы «Слова...». 

Из русской литературы  XVIII века.  
Характеристика русской литературы XVIII века. Гражданский пафос 

русского классицизма.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество (обзор). Учё-

ный, поэт, реформатор русского литературного языка и стиха. «Вечернее 
размышление о Божием величестве при случае великого северного си-
яния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величе-
ства государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Про-
славление родины, мира, науки и просвещения в произведениях Ломоно-
сова. 

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Ода как жанр лирической поэзии.  
    Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество (обзор).  
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира се-

го. «Высокий» слог и ораторские, декламационные интонации.  
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«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «За-
бавный русский слог» Державина и его особенности. Оценка в стихотво-
рении собственного поэтического новаторства. Тема поэта и поэзии в 
творчестве Г. Р. Державина.  

Слово о писателе. Повесть «Бедная Лиза», стихотворение 
«Осень». Сентиментализм. Утверждение общечеловеческих ценностей в 
повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писателя к 
внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Сентиментализм (начальные представле-
ния).  

Из литературы XIX  века.  
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество (обзор).  
«Море». Романтический образ моря. «Невыразимое». Границы вы-

разимого. Возможности поэтического языка и трудности, встающие на пу-
ти поэта. Отношение романтика к слову.  

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, 
фантастика, фольклорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пуга-
ющий пейзаж, роковые предсказания и приметы, утренние и вечерние су-
мерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. Баллада «Светла-
на» — пример преображения традиционной фантастической баллады. 
Нравственный мир героини как средоточие народного духа и христианской 
веры. Светлана — пленительный образ русской девушки, сохранившей ве-
ру в Бога и не поддавшейся губительным чарам.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Баллада (развитие представлений). 
Фольклоризм литературы (развитие представлений). Александр Сергеевич 
Грибоедов. Жизнь и творчество (обзор). Комедия «Горе от ума». История 
создания, публикации и первых постановок комедии. Прототипы. Смысл 
названия и проблема ума в пьесе. Особенности развития комедийной ин-
триги. Своеобразие конфликта. Система образов. Чацкий как необычный 
резонёр, предшественник «странного» человека в русской литературе. 
Своеобразие любовной интриги. Образ фамусовской Москвы. Художе-
ственная функция вне сценических персонажей. Образность и афористич-
ность языка. Мастерство драматурга в создании речевых характеристик 
действующих лиц. Конкретно-историческое и обще- человеческое в произ-
ведении. Необычность развязки, смысл финала комедии. Критика о пьесе 
Грибоедова.  

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество (обзор).  
Стихотворения «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Ан- чар», 

«На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил; любовь ещё, 
быть может...», «Бесы», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...», 
«Два чувства дивно близки нам...». Многообразие тем, жанров, мотивов 
лирики Пушкина. Мотивы дружбы, прочного союза друзей. Одухотворён-
ность и чистота чувства любви. Слияние личных, философских и граждан-
ских мотивов в лирике поэта. Единение красоты природы, красоты челове-
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ка, красоты жизни в пейзажной лирике. Особенности ритмики, метрики и 
строфики пушкинской поэзии.  

«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман 
в стихах. Творческая история. Образы главных героев. Основная сюжетная 
линия и лирические отступления. Онегинская строфа. Структура текста. 
Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нравственный идеал Пушкина. 
Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Автор как 
идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман 
в зеркале критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писа-
рев; «органическая» критика — А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. 
Достоевский; философская критика начала XX века; писательские оценки).  

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное 
начало «Моцарта и Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворённые в 
двух персонажах пьесы. Отражение их нравственных позиций в сфере 
творчества.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Роман в стихах (начальные представле-
ния). Реализм (развитие понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие по-
нятия).  

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).  
«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего вре-

мени» — первый пси-хологический роман в русской литературе, роман о 
незаурядной личности. Главные и второстепенные герои. 

 Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный пред-
мет своих наблюдений» (В. Г. Белинский).    

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и 
Грушницкий. Печорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина».  

Повесть «Фаталист» и её философско-композиционное значение. 
Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова и «Герой 
нашего времени» в критике В. Г. Белинского.  

Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и 
грустно», «Дума», «Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пыл-
ко я люблю...», «Нет, я не Байрон, я другой...», «Расстались мы, но 
твой портрет...», «Есть речи — значенье...», «Предсказание», «Молит-
ва», «Нищий». 

Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 
трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания. 
Чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца.  

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Характер 
лирического героя лермонтовской поэзии. Тема родины, поэта и поэзии.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (обзор).  
«Мёртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Си-

стема образов. Мёртвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», но-
вый герой эпохи.  

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. 
Соотношение с «Божественной комедией» Данте, с плутовским романом, 
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романом-путешествием. Жанровое своеобразие произведения. Причины 
незавершённости поэмы. Чичиков как антигерой. Эволюция Чичикова и 
Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 
пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на 
критику Белинского. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о 
литературном типе. Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, 
иронии, сарказме. Характер комического изображения в соответствии с 
тоном речи: обличительный пафос, сатирический или саркас-тический 
смех, ироническая насмешка, издёвка, беззлобное комикование, дружеский 
смех (развитие представлений).  

Фёдор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  
    «Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к 

жизни и одновременно нежного, доброго, несчастного, склонного к несбы-
точным фантазиям. Роль истории Настеньки в романе. Содержание и 
смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Повесть (развитие понятия). Психоло-
гизм литературы (развитие представлений).  

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. «Тоска», «Смерть чи-
новника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. «Смерть чинов-
ника». Эволюция образа «маленького человека» в русской литературе XIX 
века. Чеховское отношение к «маленькому человеку». Боль и негодование 
автора. «Тоска». Тема одиночества человека в многолюдном городе. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Развитие представлений о жанровых 
особенностях рассказа.  

  Из русской литературы  XX  века.  
Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы 

XX века. Из русской прозы XX века Беседа о разнообразии видов и жанров 
прозаических произведений XX века, о ведущих прозаиках России.  

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе.  
Рассказ «Тёмные аллеи». Печальная история любви людей из раз-

ных социальных слоёв. «Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм по-
вествования.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Психологизм литературы (развитие 
представлений). Роль художественной детали в характеристике героя.  

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. 

Смысл названия. Система образов произведения. Умственная, нравствен-
ная, духовная недоразвитость — основа живучести «шариковщины», 
«швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Приём гротеска в повести.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Художественная условность, фантастика, 
сатира (развитие понятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе. 
 Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба ро-

дины и судьба человека. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, 
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простого человека, воина и труженика. Тема военного подвига, непобеди-
мости человека. Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера по-
вествования. Значение картины весенней природы для раскрытия идеи 
рассказа. Широта типизации. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Реализм в художественной литературе. 
Реалистическая типизация (углубление понятия).  

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. 
 Рассказ «Матрёнин двор». Образ праведницы. Трагизм судьбы ге-

роини. Жизненная основа притчи.  
Те о р и я л и т е р а т у р ы. Притча (углубление понятия).  
Из русской поэзии XX века (обзор)  
Общий обзор. Многообразие направлений, жанров, видов лириче-

ской поэзии. Вершинные явления русской поэзии XX века.  
Штрихи к портретам  
Александр Александрович Блок. Слово о поэте. «Ветер принёс 

издалёка...», «О, весна без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 
жить...», цикл «Родина». Высокие идеалы и предчувствие перемен. Тра-
гедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство роди-
ны. Образы и ритмы поэта. Образ родины в поэзии Блока.  

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте. «Вот уже вечер...», 
«He жалею, не зову, не плачу...», «Край ты мой заброшенный...», «Гой 
ты, Русь моя родная...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Разбуди меня 
зав- тра рано...», «Отговорила роща золотая...». Народно-песенная осно-
ва произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема России. 
Олицетворение как основной художественный приём. Своеобразие мета-
фор и сравнений.  

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте. 
«Послушайте!», «А вы могли бы?», «Люблю» (отрывок). Новатор-

ство Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Мая-
ковский о труде поэта.  

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идёшь, на меня по-
хожий...», «Бабушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», 
«Стихи к Блоку», «Откуда такая нежность?..», «Родина», «Стихи о 
Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. Особенности поэтики Цвета-
евой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте. «Я не ищу гар-
монии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевело-
вый куст», «О красоте человеческих лиц», «Завещание». Стихотворе-
ния о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-
мыслителя.  

    Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. Стихотворные произ-
ведения из книг «Чётки», «Белая стая», «Пушкин», «Подорожник», 
«ANNO DOMINI», «Тростник», «Ветер войны». Трагические интонации 
в любовной лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. 
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Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. «Красавица моя, 
вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Во всём мне хочется дой-
ти...», «Быть знаменитым некрасиво...». Философская глубина лирики Б. 
Пастернака. Одухотворённая предметность пастернаковской поэзии. При-
общение вечных тем к современности в стихах о природе и любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте. «Урожай», 
«Весенние строчки», «Я убит подо Ржевом». Стихотворения о родине, о 
природе. Интонация и стиль стихотворе ний. 

 Те о р и я л и т е р а т у р ы. Силлабо-тоническая и тоническая си-
стемы стихосложения (углубление представлений).  

Песни и романсы на стихи поэтов  XIX – XX веков. ЕСНИ И 
РОМАНСЫ НА СТИХИ ПОЭТОВ XIX—XX ВЕКОВ (обзор)  
А. С. Пушкин. «Певец»; М. Ю. Лермонтов. «Отчего»; В. А. Сол-

логуб. «Серенада» («Закинув плащ, с гитарой под рукою...»); Н. А. 
Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на дорогу...»); Е. А. Бара-
тынский. «Разуверение»; Ф. И. Тютчев. «К. Б.» («Я встретил вас — и 
всё былое...»); А. К. Толстой. «Средь шумного бала, случайно...»; А. А. 
Фет. «Я тебе ничего не скажу...»; А. А. Сурков. «Бьётся в тесной пе-
чурке огонь...»; К. М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Н. А. Забо-
лоцкий. «Признание» и др. Романсы и песни как синтетический жанр, 
выражающий переживания, мысли, настроения человека.  

Из зарубежной литературы.  
Античная лирика  
Гораций. Слово о поэте. «Я воздвиг памятник...». Поэтическое 

творчество в системе человеческого бытия. Мысль о поэтических заслугах 
— знакомство римлян с греческими лириками. Традиции античной оды в 
творчестве Державина и Пушкина.  

Данте Алигьери. Слово о поэте.  
«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов 

поэмы: буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (дви-
жение идеи бытия от мрака к свету, от страданий к радости, от заблужде-
ний к истине, идея восхождения души к духовным высотам через познание 
мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за земные дела), ми-
стический (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 
красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворённого земным че-
ловеком).  

Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспи-
ра. Характеристика гуманизма эпохи Возрождения.  

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учи- теля, 
например: монологи Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й 
акт), сцены четвёртой (4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. 
Аникст). Общечеловеческое значение героев Шекспира. Образ Гамлета, 
гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его конфликте с 
реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офе-
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лии. Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ 
мировой литературы. Шекспир и русская литература.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Трагедия как драматический жанр 
(углубление понятия).  

Иоганн Вольфганг Гёте. Краткие сведения о жизни и творчестве 
Гёте. Характеристика особенностей эпохи Просвещения.  

«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, 
например: «Пролог на небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», 
«Сад», «Ночь. Улица перед домом Гретхен», «Тюрьма», последний моно-
лог Фауста из второй части трагедии).  

«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и 
композиция трагедии. Борьба добра и зла в мире как движущая сила его 
развития, динамики бытия. Противостояние творческой личности Фауста и 
неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом справедливости и 
разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к ос-
нов-ной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, 
творчества и схоластической рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен. 
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свобо-
ды, кто каждый день идёт за них на бой». Особенности жанра трагедии 
«Фауст»: сочетание в ней реальности и элементов условности и фантасти-
ки. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гёте и русская литерату-
ра.  

Те о р и я л и т е р а т у р ы. Драматическая поэма (углубление поня-
тия). 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 
В результате изучения литературы к концу 9 класса ученик 

научится: 
 
• понимать ключевые проблемы изученных произведений русского 

фольклора и фольк-лора других народов, древнерусской литературы, лите-
ратуры XVIII в., русских писателей XIX—XX вв., литературы народов 
России и зарубежной литературы; 

• понимать связь литературных произведений с эпохой их написания, 
выявлять заложенные в них вневременные, непреходящие нравственные 
ценности и их современное звучания; 

• анализировать литературное произведение: определять его принад-
лежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и форму-
лировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения; 
характеризовать его героев, сопоставлять ге-роев одного или нескольких 
произведений; 

• определять в произведении элементы сюжета, композиции, изобра-
зительно-выразительных средств языка, понимать их роли в раскрытии 
идейно-художественного содержания произведения (элементы филологи-
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ческого анализа); владеть элементарной литературоведческой терминоло-
гией при анализе литературного произведения; 

• приобщаться к духовно-нравственным ценностям русской литера-
туры и культуры, со-поставлять их с духовно-нравственными ценностями 
других народов; 

• формулировать собственного отношения к произведениям литера-
туры оценивать их; 

• интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 
произведения; • понимать авторскую позиции и свое отношение к ней; 

• воспринимать на слух литературные произведения разных жанров, 
• пересказывать прозаические произведения или их отрывки с ис-

пользованием образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать 
на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные 
монологические высказывания разного типа, вести диалог; 

• писать изложения и сочинения на темы, связанные с тематикой, 
проблематикой изученных произведений; классные и домашние творче-
ские работы; рефераты на литературные и общекультурные темы; 

• понимать образной природы литературы как явления словесного 
искусства; эстетическое восприятие произведений литературы; формиро-
вание эстетического вкуса; 

• понимать русское слово и его эстетические функции, роль изобра-
зительно-выразительных языковых средств в создании художественных 
образов литературных произведений. 

 
В результате изучения литературы ученик получит возмож-

ность научиться: 
 
- видеть развитие мотива, темы в творчестве писателя, опираясь на 

опыт предшествующих классов; 
- обнаруживать связь между героем литературного произведения и 

эпохой; 
- видеть своеобразие решений общей проблемы писателями разных 

эпох; 
- сопоставлять героев и сюжет разных произведений, находя сход-

ство и отличие в авторской позиции; 
-  выделять общие свойства произведений, объединенных жанром, и 

различать индивиду-альные особенности писателя в пределах общего жан-
ра; 

- видеть конкретно-историческое и символическое значение литера-
турных образов; 

- находить эмоциональный лейтмотив и основную проблему произ-
ведения, мотивировать выбор жанра; 

- сопоставлять жизненный материал и художественный сюжет про-
изведения; 
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- выявлять конфликт и этапы его развития в драматическом произве-
дении; сравнивать ав-торские позиции в пьесе с трактовкой роли актерами, 
режиссерской интерпретацией; 

- редактировать свои сочинения и сочинения сверстников. 
- осмысливать роль художественной детали, её связь с другими дета-

лями и текстом в целом. 
2.2.3. Родной язык 

      Рабочая программа по родному языку (русскому) состав-
лена  на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования (Приказ Минпро-
свещения Рос- сии от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 

64101) (да- лее — ФГОС ООО), Концепции преподавания рус-
ского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 ап-
реля 2016 г. № 637-р), а также Примерной программы воспита-

ния с учётом распределённых по классам проверяемых требова-
ний к результатам освоения Основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)» 
     Содержание программы обеспечивает достижение резуль-

татов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования в части требований, заданных Федераль-
ным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования к предметной области «Родной язык и род-
ная литература». Программа ориентирована на сопровождение и 
поддержку курса русского языка, входящего в предметную 
область «Русский язык и литература». Цели курса русского 
языка в рамках образовательной области «Родной язык и род-
ная литература» имеют специфику, обусловленную дополни-
тельным по своему содержанию характером курса, а также 
особенностями функционирования русского языка в разных 
регионах Российской Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение 
потребности обучающихся в изучении родного языка как 

ин- струмента познания национальной культуры и самореализа-
ции в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущем-
ляет права обучающихся, изучающих иные родные языки (не 
русский). Поэтому учебное время, отведённое на изучение дан-
ной дисциплины, не может рассматриваться как время для 
углуб ленного изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматри-
вается расширение сведений, имеющих отношение не к внутрен-
нему системному устройству языка, а к вопросам реализа- ции 
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языковой системы в речи‚ внешней стороне существования язы-
ка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и 
культурой, государством и обществом. Программа учебного 
предмета отражает социокультурный контекст существова- ния 
русского языка, в частности те языковые аспекты, которые обна-
руживают прямую, непосредственную культурно-историческую 
обусловленность. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУС-
СКИЙ)» 

Целями изучения родного языка (русского) по программам 
основного общего образования являются: 

-  воспитание гражданина и патриота; формирование рос-
сийской гражданской идентичности в поликультурном и много-
конфессиональном обществе; развитие представлений о родном 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценно-
сти народа; осознание национального своеобразия русского 
языка; формирование познавательного интереса, любви, уважи-
тельного отношения к русскому языку, а через него — к родной 
культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению 
и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции 
в отношении популяризации родного языка; воспитание уважи-
тельного отношения к культурам и языкам народов России; 
овладение культурой межнационального общения; 

- расширение  знаний  о  национальной  специфике  рус-
ского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 
фразеологии с национально-культурным компонентом значе-
ния; о таких явлениях и категориях современного русского 
литературного языка, которые обеспечивают его норматив-
ное, уместное, этичное использование в различных сферах и 
ситуациях общения; об основных нормах русского литера-
турного языка; о национальных особенностях русского речевого 
этикета; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры 
речи, обеспечивающих свободное владение русским литератур-
ным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаи-
модействию и взаимопониманию, потребности к речевому само-
совершенствованию; 

- совершенствование познавательных и интеллектуальных 
умений опознавать, анализировать, сравнивать, классифициро-
вать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативно-
сти, соответствия ситуации и сфере общения; 

- совершенствование текстовой деятельности; развитие уме-
ний функциональной грамотности осуществлять информацион-
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ный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую инфор-
мацию; понимать и использовать тексты разных форматов 
(сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

- развитие проектного и исследовательского мышления, при-
обретение практического опыта  исследовательской  работы по 
родному языку (русскому), воспитание самостоятельности в при-
обретении знаний. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования учебный   
предмет «Родной язык (русский)» входит в предметную область 
«Родной язык и родная литература» и является обязательным 
для изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», 
представленное в Примерной рабочей программе, соответствует      
ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 
основного общего образования. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ  ЯЗЫК» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс род 
ного русского языка опирается на содержание основного курса, 
представленного в образовательной области «Русский язык и 
литература», сопровождает и поддерживает его. Основные со- 
держательные линии настоящей программы (блоки програм-
мы) соотносятся с основными содержательными линиями ос-
новного курса русского языка на уровне основного общего 
образования, но не дублируют их в полном объёме и имеют 
преимущественно практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие 
блоки. 

В первом блоке — «Язык и культура» — представлено со-
держание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь 
язы- ка и истории, языка и материальной и духовной культуры 
русского народа, национально-культурную специфику русского 
языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета 
в различных сферах общения, выявление общего и специфиче-
ского в языках и культурах русского и других народов России 
и мира, овладение культурой межнационального общения. Вто-
рой блок — «Культура речи» — ориентирован на формирова-
ние у учащихся ответственного и осознанного отношения к ис-
пользованию русского языка во всех сферах жизни, повышение 
речевой культуры подрастающего поколения, практическое 
овладение культурой речи: навыками сознательного использова-
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ния норм русского литературного языка в устной и письменной 
форме с учётом требований уместности, точности, логичности, 
чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов 
норм; развитие потребности обращаться к нормативным слова-
рям современного русского литературного языка и совершен-
ствование умений пользоваться ими. 

   В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» — 
представлено содержание, направленное на совершенствование 
видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной 
и письменной речи, развитие базовых умений и навыков исполь-
зования языка в жизненно важных для школьников ситуациях 
общения: умений определять цели коммуникации, оценивать ре-
чевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения парт-
нёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, 
анализировать и создавать тексты разных функционально-
смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 
Содержание учебного предмета «Родной язык» (русский). 
 5 класс  (17 часов, 0,5 часа  в неделю) 
 
Раздел 1. Язык и культура  
      Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного 

языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. 
Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 
современного культурного человека. Русский язык – язык русской художе-
ственной литературы. 

      Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 
материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предме-
ты и явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, 
игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным компонен-
том значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические симво-
лы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – 
девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, 
рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Пре-
красная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народ-
ных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 
литературе.  

       Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских 
народных и литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему веле-
нию; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при 
царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Ба-
барихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуа-
циях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение 
опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной 
культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 
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       Краткая история русской письменности. Создание славянского 
алфавита. 

       Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с дру-
гими языками. Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение 
их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать 
шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других наро-
дов.  

       Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 
средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 
задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами 
субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 
произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   
       Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, го-
лубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, 
их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет 
как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 
традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

      Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. 
Связь определённых наименований с некоторыми качествами, эмоцио-
нальными состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избало-
ванной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 
болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эски-
мосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в 
тюркских языках и т.п.). 

      Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведе-
ния по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 
воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена попу-
лярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, 
входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого опреде-
лённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их назва-
ний.  

Раздел 2. Культура речи  
       Основные орфоэпические нормы современного русского лите-

ратурного языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые 
варианты произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты 
произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; име-
нах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, 
рОжки — рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

      Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная 
— було[ш]ная, же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). 
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Произносительные варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая 
печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 
      Основные лексические нормы современного русского литера-

турного языка. Основные нормы словоупотребления: правильность выбо-
ра слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 
явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилага-
тельных, глаголов современном русском литературном язы-
ке.Стилистические варианты нормы (книжный, общеупотребительный‚ 
разговорный и просторечный) употребления имён существительных, при-
лагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кино-
лента, интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт 
— ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — ко-
роткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать 
– брякнуть). 

      Основные грамматические нормы современного русского ли-
тературного языка. Категория рода: род заимствованных несклоняемых 
имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, ком-
мюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, 
музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род аб-
бревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён су-
ществительных. 

      Формы существительных мужского рода множественного числа с 
окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, 
войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа (иконы) – образы 
(литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (при-
способление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); со-
боля (меха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и 
профессиональные особенности формы именительного падежа множе-
ственного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи 
– цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 
       Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые фор-

мулы речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. 
История этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности 
употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по 
степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по 
возрасту и полу. Обращение как показатель степени воспитанности чело-
века, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в 
официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы 
обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
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       Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чи-
стота и богатство речи. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, 
темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  
Текст как единица языка и речи 
       Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композици-

онные формы описания, повествования, рассуждения. Повествование как 
тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 
       Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 
Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  
Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

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

 
 6 класс  (17 часов, 0,5 часа  в неделю) 
 
Раздел 1. Язык и культура  
      Краткая история русского литературного языка. Роль церковно-

славянского (старославянского) языка в развитии русского языка. Нацио-
нально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть народ-
ной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов 
быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 
несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семей-
ного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. Использование 
диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия националь-
ных культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 
России и мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. При-
чины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 
представление). Роль заимствованной лексики в современном русском 
языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Со-
временные неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистиче-
ской окраске. 

      Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исто-
рические прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, 
традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с азов, от 
доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной рус-
ской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи  
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      Основные орфоэпические нормы современного русского литера-
турного языка. Произносительные различия в русском языке, обусловлен-
ные темпом речи. Стилистические особенности произношения и ударения 
(литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные).Нормы про-
изношения отдельных грамматических форм; заимствованных слов: уда-
рение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 
прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах гла-
гола прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах про-
шедшего времени м.р.; ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаго-
лы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: баловать – 
баловать, обеспечение – обеспечение. 

       Основные лексические нормы современного русского литератур-
ного языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические осо-
бенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  
употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические 
особенности  употребления лексических омонимов. 

       Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синони-
мов‚ антонимов и лексических омонимов в речи. 

        Основные грамматические нормы современного русского литера-
турного языка. Категория склонения: склонение русских и иностранных 
имён и фамилий; названий географических объектов; им.п. мн.ч. суще-
ствительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. существи-
тельных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, 
яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня 
(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); тв.п.мн.ч. существительных III 
склонения; род.п.ед.ч. существительных м.р. (стакан чая – стакан 
чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числитель-
ных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Ти-
пичные грамматические ошибки в речи. 

        Нормы употребления форм имен существительных в соответ-
ствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туф-
лей – не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не «пла-
тьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – неодушевленности 
(смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями оконча-
ний форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, 
профессора, паспорта и т. д.). 

         Нормы употребления имен прилагательных в формах сравни-
тельной степени (ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме 
(медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные па-
дежные формы имен существительных. Отражение вариантов грамматиче-
ской нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 
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        Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикет-
ного общения, лежащие в основе национального речевого этикета: сдер-
жанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в 
стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. 
Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; 
этические нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые 
формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 
общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. Этикетные форму-
лы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетек-

стовый этапы работы. 
Текст как единица языка и речи 
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: 

определение, дефиниция, собственно описание, пояснение. 
Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 
Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное со-

общение (устный ответ). Содержание и строение учебного сообщения 
(устного ответа). Структура устного ответа. Различные виды ответов: от-
вет-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка. Язы-
ковые средства, которые используются в разных частях учебного сообще-
ния (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и 
правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  
Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 
 
 7 класс   (17 часов, 0,5 часа  в неделю) 
 
Раздел 1. Язык и культура  
      Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического 

развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие 
языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие 
науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 
свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явле-
ния предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 
из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том 
числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в со-
временном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по сте-
пени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 
пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом рече-
вой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный пункт, больше-
вик, колхоз и т.п.).  
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      Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 
иноязычных слов как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи  
      Основные орфоэпические нормы современного русского литера-

турного языка. Нормы ударения в полных причастиях‚ кратких формах 
страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. 
Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлога-
ми (на дом‚ на гору) 

      Основные лексические нормы современного русского литератур-
ного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер 
лексической сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая 
окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 
связанные с употреблением паронимов в речи. 

      Основные грамматические нормы современного русского литера-
турного языка. Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 
1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе 
способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаго-
лов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаго-
лов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелитель-
ном наклонении. Нормы употребления в речи однокоренных слов типа ви-
сящий – висячий, горящий – горячий. 

      Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 
падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариан-
тов грамматической нормы в словарях и справочниках. Литературный и 
разговорный варианты грамматической норм(махаешь – машешь; обуслов-
ливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 
облагораживать). 

Речевой этикет 
      Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость 

речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность ре-
чи‚ ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, 
фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловес-
ный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. За-
мещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
      Традиции русского речевого общения. Коммуникативные страте-

гии и тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, 
похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, укло-
нение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 
      Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информа-

тивность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: 
индуктивные, дедуктивные, рамочные (дедуктивно-индуктивные), стерж-
невые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. 
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Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рас-
суждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 
      Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в 

споре, как управлять собой и собеседником. Корректные и некорректные 
приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объяв-
ления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная ин-
формация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в ху-
дожественных текстах. Притча.  

8 класс  (17 часов, 0,5 часа  в неделю) 
 
Раздел 1. Язык и культура  
      Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, 

слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общево-
сточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские 
слова как база и основной источник развития лексики русского литератур-
ного языка. 

      Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и 
их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старосла-
вянизмы. 

      Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, со-
временной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 
Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 
западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого 
и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 
традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи  
       Основные орфоэпические нормы современного русского литера-

турного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: 
произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; без-
ударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных 
по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного проис-
хождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение со-
четания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -
инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в'];произношение 
мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 
       Основные лексические нормы современного русского литератур-

ного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов 
в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицисти-
ке, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые 
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ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности сло-
воупотребления заимствованных слов. 

        Основные грамматические нормы современного русского литера-
турного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласо-
вание сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количествен-
но-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выражен-
ным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – 
врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным соче-
танием числительного несколько и существительным; согласование опре-
деления в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, 
четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщи-
ны).  

       Нормы построения словосочетаний по типу согласования (марш-
рутное такси, обеих сестер – обоих братьев).  

       Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с 
подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, 
сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов 
грамматической нормы в современных грамматических словарях и спра-
вочниках. 

Речевой этикет 
        Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты привет-

ствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использова-
ния собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые 
тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 
агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности 
       Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и по-

слетекстовый этапы работы. 
Основные методы, способы и средства получения, переработки ин-

формации. 
Текст как единица языка и речи 
       Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргумента-

ции. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргу-
ментации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 
Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонен-
та: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
       Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, по-

здравление.  
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 
реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для уча-
стия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии. 
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Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу 
(в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

 
9 класс  (17 часов, 0,5 часа  в неделю) 
 
Раздел 1. Язык и культура  
Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 
национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 
(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, ки-
нофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 
внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных про-
цессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 
примеры).Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 
бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление име-
ющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фра-
зеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литера-

турного языка. Активные процессы в области произношения и ударения. 
Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 
словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
Основные лексические нормы современного русского литератур-

ного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и не-
свободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 
нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 
ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической 
нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литера-
турного языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управле-
ние предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количествен-
ными числительными в словосочетаниях с распределительным значением 
(по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по 
типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – 
обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе 
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение 
одних и тех же падежных форм, в частности родительного и творительного 
падежа. Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 
предложений с косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка 
рядом двух однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как буд-
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то)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ 
введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамма-
тических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 
Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Эти-

кет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-
дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях 
делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  
Язык и речь. Виды речевой деятельности  
Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности 

при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 
Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 

графиков, диаграмм, схем для представления информации.  
Функциональные разновидности языка  
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные эле-

менты и языковые особенности.  
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонентана защите 

проекта. 
Публицистический стиль. Проблемный очерк.  
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета “ Родной язык ( 

русский)” 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения Примерной рабочей про-

граммы по родному языку (русскому) на уровне основного обще-
го образования достигаются в единстве учебной и воспитатель-
ной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, при-
нятыми в обществе правилами и нормами поведения и способ-
ствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазви-
тия, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей про-
граммы по родному языку (русскому) для основного общего об-
разования должны отражать готовность обучающихся руковод-
ствоваться  системой  позитивных  ценностных  ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реали-
зации основных направлений воспитательной деятельности, в 
том числе в части: 

гражданского воспитания: 
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- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реа-
лизации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 
других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 
числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литератур-
ных произведениях, написанных на русском языке; неприятие 
любых форм экстремизма, дискриминации;  понимание роли 
различных социальных институтов в жизни человека; представ-
ление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в по-
ликультурном и многоконфессиональном обще стве, формируе-
мое в том числе на основе примеров из литературных произведе-
ний, написанных на русском языке; готовность к  разнообразной  
совместной  деятельности,  стремление к взаимопониманию и 
взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь 
людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

патриотического воспитания: 
- осознание российской гражданской идентичности в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе, понимание ро-
ли русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и языка межнационального общения народов Рос-
сии; проявление интереса к познанию русского языка, к исто-
рии и культуре Российской Федерации, культуре своего края, 
народов России в контексте учебного предмета «Родной язык 
(русский)»; ценностное отношение к русскому языку, к дости-
жениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отра-
жённым в художественных произведениях; уважение к симво-
лам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных наро-
дов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 
- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в 
том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 
других  людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм с 
учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в 
условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; понимание эмоционально- 
го воздействия искусства; осознание важности художественной 
культуры как средства коммуникации и самовыражения; осозна-
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ние  важности  русского  языка  как  средства  коммуникации и 
самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 
искусства, роли этнических культурных традиций и народного 
творчества; стремление к самовыражению в разных видах искус-
ства; 

физического воспитания, формирования культуры 
здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности жизни с опорой на собственный жиз-
ненный и читательский опыт; ответственное отношение к своему 
здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пита-
ние, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный ре-
жим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осо-
знание последствий и неприятие вредных привычек (употребле-
ние алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для фи-
зического и психического здоровья; соблюдение правил безопас-
ности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-
среде  в  процессе  школьного  языкового  образования; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и ме-
няющимся социальным, информационным и природным усло-
виям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 
дальнейшие цели; 

- умение принимать себя и других не осуждая; 
- умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмо-

цио- нальное состояние других, использовать адекватные языко-
вые средства для выражения своего состояния, в том числе опи-
раясь на примеры из  литературных  произведений,  написанных 
на русском языке; сформированность навыков рефлексии, при-
знание своего права на ошибку и такого же права другого чело-
века; 

трудового воспитания: 
- установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической 
и социальной направленности, способность инициировать, пла-
нировать и самостоятельно выполнять такого рода деятель-
ность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда 
различного рода, в том числе на основе применения изучаемо-
го предметного знания и ознакомления с деятельностью филол 
гов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности; осознанный выбор и построение инди-
видуальной траектории образования и жизненных планов с 
учётом личных и общественных интересов и потребностей; уме-
ние рассказать о своих планах на будущее; 

экологического воспитания: 
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- ориентация на применение знаний из области социаль-
ных и естественных наук для решения задач в области окружаю-
щей среды, планирования поступков и оценки их возможных 
последствий для окружающей среды; умение точно, логично 
выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

- повышение уровня экологической культуры, осознание 
глобального характера экологических проблем и путей их ре-
шения; активное неприятие действий, приносящих вред окру-
жа- ющей среде, в том числе сформированное при знакомстве 
с литературными произведениями, поднимающими экологи-
ческие проблемы; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 
потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологиче-
ской и социальной сред; готовность к участию в практической 
деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности на современную систему науч-

ных представлений об основных закономерностях развития че-
лове ка, природы и общества, взаимосвязях человека с природ-
ной и социальной средой; закономерностях развития языка; 
овладение языковой и читательской культурой, навыками  чте-
ния как средства познания мира; овладение основными навы-
ками исследовательской деятельности с учётом специфики 
школьного языкового образования; установка на осмысление 
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополу-
чия.   

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обу-
чающегося к изменяющимся условиям социальной и природ-
ной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных со-
циальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 
группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 
также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 
культурной среды; 

- способность обучающихся к взаимодействию в условиях 
неопределённости, открытость опыту и знаниям других; способ-
ность действовать в условиях неопределённости, повышать уро-
вень своей компетентности через практическую деятельность, в 
том числе умение учиться у других людей, получать в совмест-
ной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других; 

- навык выявления и связывания образов, способность фор-
мировать новые знания, способность формулировать идеи, поня-
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тия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не из-
вестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетен-
ций, планировать своё развитие; 

- умение оперировать основными понятиями, терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития, 
анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и 
экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 
окружающую среду, достижения целей и преодоления вызо- 
вов, возможных глобальных последствий; 

- способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
про исходящие изменения и их последствия, опираясь на жиз-
нен ный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрес-
совую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 
ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и дей-
ствия; формулировать и оценивать риски и последствия, форми-
ровать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся си-
туации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 
успеха. 

Метапредметные результаты. 
Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями. 
Базовые логические действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки язы-

ковых единиц, языковых явлений и процессов; 
- устанавливать существенный признак классификации 

языковых единиц (явлений), основания для обобщения и 
сравне- ния, критерии проводимого анализа; классифициро-
вать языковые единицы по существенному признаку; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматри-
вае- мых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии 
для выявления закономерностей и противоречий; 

- выявлять дефицит информации, необходимой для реше-
ния поставленной учебной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении язы-
ковых процессов; делать выводы с использованием дедуктивных 
и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 
формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной  задачи 
при работе с разными типами текстов, разными единицами язы-
ка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вари-
ант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания в языковом образовании; 
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- формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие 
между реальным и желательным состоянием ситуации, и само-
стоятельно устанавливать искомое и данное; 

- формировать гипотезу об истинности собственных сужде-
ний и суждений других, аргументировать свою позицию, мне-
ние; 

- составлять алгоритм действий и использовать его для 
решения учебных задач; 

- проводить по самостоятельно составленному плану не-
большое исследование по установлению особенностей языковых 
единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимо-
стей объектов между собой; 

- оценивать на применимость и достоверность информацию, 
полученную в ходе лингвистического исследования (экспери-
мента); 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-
зультатам проведённого наблюдения, исследования; владеть ин-
струментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процес-
сов, событий и их последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии 
в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
- применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной 
задачи и заданных критериев; 

- выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 
систематизировать информацию, представленную в текстах, таб-
лицах, схемах; 

- использовать различные виды аудирования и чтения для 
оценки текста с точки зрения достоверности и применимости со-
держащейся в нём информации и усвоения необходимой инфор-
мации с целью решения учебных задач; 

- использовать смысловое чтение для извлечения, обобще-
ния и систематизации информации из одного или нескольких 
источников с учётом поставленных целей; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опро-
вергающие одну и ту же идею, версию) в различных информаци-
онных источниках; 

- самостоятельно выбирать оптимальную форму представле-
ния информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллю-
стрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграм-
мами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 
коммуникативной установки; 
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- оценивать надёжность информации по критериям, предло-
женным учителем или сформулированным самостоятельно; 

- эффективно запоминать и систематизировать информа-
цию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями. 

Общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмо-

ции в соответствии с условиями и целями общения; выражать 
себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной мо-
нологической речи и в письменных текстах; 

- распознавать невербальные средства общения, понимать 
значение социальных знаков; 

- знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуа-
ций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

- понимать намерения других, проявлять уважительное от-
ношение к собеседнику и в корректной форме  формулировать 
свои возражения; в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по 
существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 
решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участни-
ков диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты проведённого языкового 
анализа, выполненного лингвистического эксперимента, иссле-
дования, проекта; 

- самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 
цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 
ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 
- понимать и использовать преимущества командной и инди-

видуальной работы при решении конкретной проблемы, обосно-
вывать необходимость применения групповых форм взаимодей-
ствия при решении поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно 
планировать и выполнять действия по её достижению: распре-
делять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
со- вместной работы; уметь обобщать мнения нескольких лю-
дей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

- планировать организацию совместной работы, опреде-
лять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 
участников взаимодействия), распределять задачи между чле-
нами команды, участвовать в групповых формах работы (об-
суждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 
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- выполнять свою часть работы, достигать качественный ре-
зультат по своему направлению и координировать свои действия 
с действиями других членов команды; 

- оценивать качество своего вклада в общий продукт по кри-
териям, самостоятельно сформулированным участниками взаи-
модействия; сравнивать результаты с исходной задачей  и вклад 
каждого члена команды в достижение результатов, разделять 
сферу ответственности и проявлять готовность к представлению 
отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными дей-
ствиями. 

Самоорганизация: 
- выявлять проблемы для решения в учебных и жизнен-

ных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию реше-

ний (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 
решения группой); 

- самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или 
его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 
имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументи-
ровать предлагаемые варианты решений; 

- самостоятельно составлять план действий, вносить необхо-
димые коррективы в ходе его реализации; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 
- владеть разными способами самоконтроля (в том числе ре-

чевого), самомотивации и рефлексии; 
- давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 

план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при реше-

нии учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся об-
стоятельствам; 

- объяснять причины достижения (недостижения) резуль-
тата деятельности; понимать причины коммуникативных не-
удач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 
речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом 
целей и условий общения; оценивать соответствие результата 
цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 
- развивать способность управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других; 
- выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мо-

ти- вы и намерения другого человека, анализируя речевую си-
туа- цию; регулировать способ выражения собственных эмо-
ций. 
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Принятие себя и других: 
- осознанно относиться к другому человеку и его мне-

нию; признавать своё и чужое право на ошибку; 
- принимать себя и других не осуждая; 

проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
5 класс 
Язык и культура: 
- характеризовать роль русского родного языка в жизни 

общества и государства, в современном мире, в жизни чело-
века; осознавать важность бережного отношения к родному 
языку; 

- приводить примеры, доказывающие, что изучение рус-
ского языка позволяет лучше узнать историю и культуру стра-
ны (в рамках изученного); 

- распознавать и правильно объяснять значения изученных 
слов с национально-культурным компонентом; характеризовать 
особенности употребления слов с суффиксами субъективной 
оценки в произведениях устного народного творчества и в 
произведениях художественной литературы; 

- распознавать и характеризовать слова с живой внутренней 
формой, специфическим оценочно-характеризующим значением 
(в рамках изученного); понимать и объяснять национальное 
своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народ-
ных и поэтических слосимволов, обладающих традиционной ме-
тафорической образностью; правильно употреблять их; 

- распознавать крылатые слова и выражения из русских 
народных и литературных сказок; пословицы и поговорки, 
объяснять их значения (в рамках изученного), правильно упо-
треблять их в речи; 

- иметь представление о личных именах исконно русских 
(славянских) и заимствованных (в рамках изученного), именах, 
входящих в состав пословиц и поговорок и имеющих в силу это-
го определённую стилистическую окраску; 

- понимать и объяснять взаимосвязь происхождения назва-
ний старинных русских городов и истории народа, истории языка 
(в рамках изученного); 

- использовать толковые словари, словари пословиц и пого-
ворок; словари синонимов, антонимов; словари эпитетов, мета-
фор и сравнений; учебные этимологические словари, граммати-
ческие словари и справочники, орфографические словари, спра-
вочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 
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- иметь общее представление о современном русском лите-
ратурном языке; 

- иметь общее представление о показателях хорошей и пра-
вильной речи; 

- иметь общее представление о роли А. С. Пушкина в разви-
тии современного русского литературного языка (в рамках изу-
ченного); 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической 
нормы; употреблять слова с учётом произносительных вариантов 
орфоэпической нормы (в рамках изученного); 

- различать постоянное и подвижное ударение в именах су-
ществительных, именах прилагательных, глаголах (в рамках 
изученного); соблюдать нормы ударения в отдельных грам- 
матических формах имён существительных, прилагательных, 
глаголов (в рамках изученного); анализировать смыслоразли-
чительную роль ударения на примере омографов; корректно 
употреблять омографы в письменной речи; 

- соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, 
омонимов (в рамках изученного); употреблять слова в соответ-
ствии с их лексическим значением и правилами лексической со-
четаемости; употреблять имена существительные, прила- гатель-
ные, глаголы с учётом стилистических норм современного рус-
ского языка; 

- различать типичные речевые ошибки; выявлять и ис-
правлять речевые ошибки в устной речи; различать типичные 
ошибки, связанные с нарушением грамматической нормы; вы-
являть и исправлять грамматические ошибки в устной и 
письменной речи; 

- соблюдать этикетные формы и формулы обращения в офи-
циальной и неофициальной речевой ситуации; современные 
формулы обращения к незнакомому человеку; соблюдать прин-
ципы этикетного общения, лежащие в основе национального ре-
чевого этикета; соблюдать русскую этикетную вербальную и не-
вербальную манеру общения; 

- использовать толковые, орфоэпические словари, словари 
синонимов, антонимов, грамматические словари и справочни-
ки, в том числе мультимедийные; использовать орфографиче-
ские словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
- использовать разные виды речевой деятельности для реше-

ния  учебных  задач;  владеть  элементами  интонации;  вырази-
тельно читать тексты; уместно использовать коммуникатив-
ные стратегии и тактики устного общения (просьба, принесе-
ние извинений); инициировать диалог и поддерживать его, со-
хранять инициативу в диалоге, завершать диалог; 
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- анализировать и создавать (в том числе с опорой на обра-
зец) тексты разных функционально-смысловых типов речи; со-
ставлять планы разных видов; план устного ответа на уроке, план 
прочитанного текста; 

- создавать объявления (в устной и письменной форме) с 
учётом речевой ситуации; 

- распознавать и создавать тексты публицистических жан-
ров (девиз, слоган); 

- анализировать и интерпретировать фольклорные и художе-
ственные тексты или их фрагменты (народные и литературные 
сказки, рассказы, былины, пословицы, загадки); 

- редактировать собственные тексты с целью совершенство-
вания их содержания и формы; сопоставлять черновой и отре-
дактированный тексты; 

- создавать тексты как результат проектной (исследователь-
ской) деятельности; оформлять результаты проекта (исследова-
ния), представлять их в устной форме. 

6 класс 
Язык и культура: 
- понимать взаимосвязи исторического развития русского 

языка с историей общества, приводить примеры исторических 
изменений значений и форм слов (в рамках изученного); 

- иметь представление об истории русского литературного 
языка; характеризовать роль старославянского языка в станов-
лении современного русского литературного языка (в рамках 
изученного); 

- выявлять и характеризовать различия между литературным 
языком и диалектами; распознавать  диалектизмы;  объяснять   
национально-культурное   своеобразие   диалектизмов (в рамках 
изученного); 

- устанавливать и характеризовать роль заимствованной 
лексики в современном русском языке; комментировать при-
чины лексических заимствований; характеризовать процессы 
заимствования иноязычных слов как результат взаимодей-
ствия национальных культур, приводить примеры; характери-
зовать особенности освоения иноязычной лексики; целесооб-
разно употреблять иноязычные слова и заимствованные фразео-
логизмы; 

- характеризовать причины пополнения лексического со-
става языка; определять значения современных неологизмов (в ра 
ках изученного); 

- понимать и истолковывать значения фразеологических 
оборотов с национально-культурным компонентом (с помощью 
фразеологического словаря); комментировать (в рамках изучен-
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ного) историю происхождения таких фразеологических оборо-
тов; уместно употреблять их; 

- использовать толковые словари, словари пословиц и пого-
ворок; фразеологические словари; словари иностранных слов; 
словари синонимов, антонимов; учебные этимологические сло-
вари; грамматические словари и справочники, орфографические 
словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедий-
ные). 

 
Культура речи: 
- соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических 

формах имён существительных, имён прилагательных; глаголов 
(в рамках изученного); различать варианты орфоэпи- ческой и 
акцентологической нормы; употреблять слова с учётом произно-
сительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значе-
нием и требованием лексической сочетаемости; соблюдать нор-
мы употребления синонимов, антонимов, омонимов; 

- употреблять имена существительные, имена  прилагатель-
ные, местоимения, порядковые и количественные числительные 
в соответствии с нормами современного русского    литературного 
языка (в рамках изученного); 

- выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые 
ошибки в устной и письменной речи; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современ-
ного русского литературного языка чужую и собственную речь 
(в рамках изученного); корректировать свою речь с учётом её 
соответствия основным нормам современного литературного 
языка; 

- соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную 
манеру общения; использовать принципы этикетного общения, 
лежащие в основе национального русского речевого этикета; 
этикетные формулы начала и конца общения, похвалы и ком-
плимента, благодарности,  сочувствия,  утешения и т. д.; 

 -  использовать толковые, орфоэпические словари, словари 
синонимов, антонимов, грамматические словари и справочни-
ки, в том числе мультимедийные; использовать орфографиче-
ские словари и справочники по пунктуации. 

 
Речь. Речевая деятельность. Текст: 
- использовать разные виды речевой деятельности для реше-

ния учебных задач; выбирать и  использовать  различные виды 
чтения в соответствии с его целью; владеть умениями информа-
ционной переработки прослушанного или прочитан- ного текста; 
основными способами и средствами получения, переработки и 
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преобразования информации; использовать информацию словар-
ных статей энциклопедического и лингвистических словарей для 
решения учебных задач; 

- анализировать и создавать тексты описательного типа 
(определение понятия, пояснение, собственно описание); 

- уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о 
событии, «бывальщины» и др.) в ситуациях неформального об-
щения; 

- анализировать и создавать учебно-научные тексты (различ-
ные виды ответов на уроке) в письменной и устной форме; 

- использовать при создании устного научного сообщения 
языковые средства, способствующие его композиционному 
оформлению; 

- создавать тексты как результат проектной (исследователь-
ской) деятельности; оформлять результаты проекта (исследова-
ния), представлять их в устной форме. 

7 класс 
Язык и культура: 
- характеризовать внешние причины исторических изме-

нений в русском языке (в рамках изученного); приводить 
примеры; распознавать и характеризовать устаревшую лекси-
ку с национально-культурным компонентом значения (исто-
ризмы, архаизмы); понимать особенности её употребления в 
текстах; 

- характеризовать процессы перераспределения пластов лек-
сики между активным и пассивным запасом; приводить примеры 
актуализации устаревшей лексики в современных контекстах; 

- характеризовать лингвистические и нелингвистические 
причины лексических заимствований; определять значения лек-
сических заимствований последних десятилетий; целесообразно 
употреблять иноязычные слова; 

- использовать толковые словари, словари пословиц и пого-
ворок; фразеологические словари; словари иностранных слов; 
словари синонимов, антонимов; учебные этимологические сло-
вари, грамматические словари и справочники, орфогра- фические 
словари, справочники по пунктуации (в том числе мультимедий-
ные). 

 
Культура речи: 
- соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, дее-

причастиях, наречиях; в словоформах с непроизводными предло-
гами (в рамках изученного); различать основные и допустимые 
нормативные варианты постановки ударения в глаголах, прича-
стиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах с непроизвод-
ными предлогами; 



 

400 
 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значе-
нием и требованием лексической сочетаемости; соблюдать нор-
мы употребления паронимов; 

- анализировать и различать типичные грамматические 
ошибки (в рамках изученного); корректировать устную и пись-
менную речь с учётом её соответствия основным нормам совре-
менного литературного языка; 

- употреблять слова с учётом вариантов современных орфо-
эпических, грамматических и стилистических норм; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современ-
ного русского литературного языка чужую и собственную речь; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в ос-
нове национального русского речевого этикета (запрет на упо-
требление грубых слов, выражений, фраз; исключение катего-
ричности в разговоре и т. д.); соблюдать нормы русско го невер-
бального этикета; 

- использовать толковые, орфоэпические словари, словари 
синонимов, антонимов, паронимов; грамматические словари и 
справочники, в том числе мультимедийные; использовать орфо-
графические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
- использовать разные виды речевой деятельности для реше-

ния учебных задач; владеть умениями информационной перера-
ботки прослушанного или прочитанного текста; основными  
способами  и  средствами  получения,  переработки  и 

преобразования информации; использовать информацию 
словарных статей энциклопедического и лингвистических 
словарей для решения учебных задач; 

- характеризовать традиции русского речевого общения; 
уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики 
при контактном общении: убеждение, комплимент, спор,  дис-
куссия; 

- анализировать логико-смысловую структуру текста; распо-
знавать виды абзацев; распознавать и анализировать разные типы 
заголовков текста; использовать различные типы заголовков при 
создании собственных текстов; 

- анализировать и создавать тексты рекламного типа; текст в 
жанре путевых заметок; анализировать  художественный текст с 
опорой на его сильные позиции; 

- создавать тексты как результат проектной (исследователь-
ской) деятельности; оформлять результаты проекта (исследова-
ния), представлять их в устной и письменной форме; 

- владеть правилами информационной безопасности при об-
щении в социальных сетях. 

8 класс 



 

401 
 

Язык и культура: 
- иметь представление об истории развития лексического со-

става русского языка, характеризовать лексику  русского языка с 
точки зрения происхождения (в рамках изученного, с использо-
ванием словарей); 

- комментировать роль старославянского языка в развитии 
русского литературного языка; характеризовать особенности 
употребления старославянизмов в современном русском языке (в 
рамках изученного, с использованием словарей); 

- характеризовать заимствованные слова по языку-
источнику (из славянских и неславянских языков), времени 
вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках изучен-
ного, с использованием словарей); сфере функционирования; 

- определять значения лексических заимствований последних 
десятилетий и особенности их употребления в разговорной речи, 
современной публицистике, в том числе в дисплейных текстах; 
оценивать целесообразность их употребления; целесообразно 
употреблять иноязычные слова; 

- комментировать исторические особенности русского рече-
вого этикета (обращение); характеризовать основные особенно-
сти современного русского речевого этикета; 

- использовать толковые словари, словари иностранных слов, 
фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, кры-
латых слов и выражений; словари синонимов, антонимов; учеб-
ные этимологические словари; грамматические словари и спра-
вочники, орфографические словари, справочники по пунктуа-
ции (в том числе мультимедийные). 

 
Культура речи: 
- различать варианты орфоэпической и акцентологической 

нормы; употреблять слова с учётом произносительных и стили-
стических вариантов современной орфоэпической нормы; 

- иметь представление об активных процессах современного 
русского языка в области произношения и ударения (в рамках 
изученного); 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значе-
нием и требованием лексической сочетаемости; соблюдать нор-
мы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

- корректно употреблять термины в текстах учебно-
научного стиля, в публицистических и художественных текстах 
(в рамках изученного); 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современ-
ного русского литературного языка чужую и собственную речь; 
корректировать речь с учётом её соответствия основным нор мам 
современного литературного языка; 
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- распознавать типичные ошибки согласования и управле-
ния в русском языке; редактировать предложения с целью ис-
правления синтаксических грамматических ошибок; 

- характеризовать и оценивать активные процессы в рече-
вом         этикете (в рамках изученного); использовать приёмы, 
помогающие противостоять речевой агрессии; соблюдать рус-
скую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

- использовать толковые, орфоэпические словари, словари 
синонимов, антонимов, паронимов; грамматические словари и 
справочники, в том числе мультимедийные; использовать орфо-
графические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
- использовать разные виды речевой деятельности для реше-

ния учебных задач; владеть умениями информационной перера-
ботки прослушанного или прочитанного текста; основными  
способами  и  средствами  получения,  переработки  и 

преобразования информации; использовать графики, диа-
граммы, план, схемы для представления информации; 

- использовать основные способы и правила эффективной 
аргументации в процессе учебно-научного общения; стандарт-
ные обороты речи и знание правил корректной дискуссии; участ-
вовать в дискуссии; 

- анализировать структурные элементы и языковые особен-
ности письма как жанра публицистического стиля речи; созда-
вать сочинение в жанре письма (в том числе электронного); 

- создавать тексты как результат проектной (исследователь-
ской) деятельности; оформлять результаты проекта (исследова-
ния), представлять их в устной и письменной форме; 

строить устные учебно-научные сообщения различных ви-
дов, составлять рецензию на реферат, на проектную работу од-
ноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дис-
куссии; 

- владеть правилами информационной безопасности при об-
щении в социальных сетях. 

9 класс 
Язык и культура: 
- понимать и истолковывать значения русских слов с 

национально-культурным компонентом (в рамках изученно-
го), правильно употреблять их в речи; иметь представление о 
русской языковой картине мира; приводить примеры нацио-
нального своеобразия, богатства, выразительности родного рус-
ского языка; анализировать национальное своеобразие обще-
языковых и художественных метафор; 
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- иметь представление о ключевых словах русской культуры; 
комментировать тексты с точки зрения употребления в них клю-
чевых слов русской культуры (в рамках изученного); 

- понимать и истолковывать значения фразеологических 
оборотов с национально-культурным компонентом; анализи-
ровать и комментировать историю происхождения фразеологи-
ческих оборотов; уместно употреблять их; распознавать ис-
точники крылатых слов и выражений (в рамках изученно- го); 
правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые сло-
ва и выражения в различных ситуациях речевого общения (в 
рамках изученного); 

- характеризовать влияние внешних и внутренних факто-
ров изменений в русском языке (в рамках изученного); иметь 
представление об основных активных процессах в современ-ном 
русском языке (основные тенденции, отдельные примеры в рам-
ках изученного); 

- комментировать особенности новых иноязычных заимство-
ваний в современном русском языке; определять значения лекси-
ческих заимствований последних десятилетий; 

- характеризовать словообразовательные неологизмы по 
сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно 
употреблять иноязычные слова; 

- объяснять  причины  изменения  лексических  значений  
слов и их стилистической окраски в современном русском языке 
(на конкретных примерах); 

- использовать толковые словари, словари иностранных слов, 
фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, кры-
латых слов и выражений; словари синонимов, антони- мов; учеб-
ные этимологические словари; грамматические словари и спра-
вочники, орфографические словари, справочники по пунктуа-
ции (в том числе мультимедийные). 

 
Культура речи: 
- понимать и характеризовать активные процессы в области 

произношения и ударения (в рамках изученного); способы фик-
сации произносительных норм в современных орфоэпических 
словарях; 

- различать варианты орфоэпической и акцентологической 
нормы; соблюдать нормы произношения и ударения в отдель-
ных грамматических формах  самостоятельных  частей  речи (в 
рамках изученного); употреблять слова с учётом произноси-
тельных вариантов современной орфоэпической нормы; 

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значе-
нием и требованием лексической сочетаемости (в рамках изу-
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ченного); опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназ-
ма; 

- соблюдать синтаксические нормы современного русского 
литературного языка: предложно-падежное управление; постро-
ение простых предложений‚ сложных предложений разных ви-
дов; предложений с косвенной речью; 

- распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-
падежном управлении; построении простых предложений‚ слож-
ных предложений разных видов; предложений с косвенной ре-
чью; 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов 
норм современного русского литературного языка чужую и  
собственную речь; корректировать речь с учётом её соответ- 
ствия основным нормам и вариантам норм современного ли- те-
ратурного языка; 

- использовать при общении в интернет-среде этикетные 
формы и устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, 
лежащие в основе национального русского речевого этикета; со-
блюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситу-
ациях делового общения; 

- использовать толковые, орфоэпические словари, словари 
синонимов, антонимов, паронимов; грамматические словари и 
справочники, в том числе мультимедийные; использовать орфо-
графические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, ху-
дожественных, публицистических текстов различных функцио-
нально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные фор-
маты представления информации (инфографика, диаграмма, 
дисплейный текст и др.); 

- владеть умениями информационной переработки прослу-
шанного или прочитанного текста; основными способами и сред-
ствами получения, переработки и преобразования информации 
(аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы 
для представления информации; 

- анализировать структурные элементы и языковые особен-
ности анекдота, шутки; уместно использовать жанры разговор-
ной речи в ситуациях неформального общения; 

- анализировать структурные элементы и языковые особен-
ности делового письма; 

- создавать устные учебно-научные сообщения различных 
видов, отзыв на проектную работу одноклассника; принимать 
участие в учебно-научной дискуссии; 



 

405 
 

- понимать и использовать в собственной речевой практике 
прецедентные тексты; 

- анализировать и создавать тексты публицистических жан-
ров (проблемный очерк); 

- создавать тексты как результат проектной (исследователь-
ской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и 
представлять его в устной и письменной форме; 

- владеть правилами информационной безопасности при об-
щении в социальных сетях. 

Тематическое планирование 5класс. 
 
№ 
п/п 

Название темы Основные 
направлен. 
воспит-ой 
деят-ти. 

Кол-
во 

час. 

 Раздел 1. Язык и культура.   
1 Русский язык — 

национальный язык русского народа 
1, 2, 3, 4 1 

2 Краткая история русской письменности  1, 2, 3, 4 1 
3 Слово как хранилище материальной и духов-

ной культуры народа 
1, 2, 3, 4 1 

4 Метафоричность русской загадки. 
Метафоры общеязыковые и художественные, 
их национально - культурная специфика.  

1, 2, 3, 4 1 

5  Метафора, олицетворение, эпитет как изобра-
зительные средства. 

1, 2, 3, 4 1 

6 Крылатые слова, пословицы, поговорки  1, 2, 3, 4 1 
7 Русские имена  1, 2, 3, 4 1 
8 Язык как зеркало национальной культу-

ры.Представление проектов. 
1, 2, 3, 4 1 

 Раздел 2. Культура речи.   
9 Современный русский литературный язык. 1, 2, 3, 4 1 

10 Русская орфоэпия. Нормы произношения и 
ударения. 

1, 2, 3, 4 1 

11. Основные лексические нормы совре- менного 
русского литературного языка. 

1, 2, 3, 4 1 

12. Речь правильная. Основные грамматиче- ские 
нормы . 

1, 2, 3, 4 1 

13. Промежуточная аттестация 1, 2, 3, 4 1 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.   

14 Текст и его строение. Композиционные осо-
бенности описания, повествования, рассужде-
ния  

1, 2, 3, 4 1 

15 Функциональ ные разновидности  языка  1, 2, 3, 4 1 
16 Язык художественной литературы.  1, 2, 3, 4 1 
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17 Особенности я зыка фольклорных текстов. 1, 2, 3, 4 1 

 Всего  17 

 
                 Тематическое планирование 6 класс.  
№ 
п/п 

Тема / Раздел Основные 
направлен. 
воспит-ой 
деят-ти. 

Кол-во 
час. 

1 Раздел 1. Язык и культура.    
  Краткая история русского родного языка 1, 2, 3, 4 1 
2 Диалекты как    часть народной культуры  1, 2, 3, 4 1 
3 Лексические заимствования как результат взаимо-

действия национальных культур 
1, 2, 3, 4 1 

4 Современные неологизмы и их группы по стилисти-
ческой окраске. Неологизмы 

1, 2, 3, 4 1 

5 Русская фразеология Фразеологизмы. Исторические 
прототипы и их специфика 

1, 2, 3, 4 1 

 Раздел 2. Культура речи     
6 Основные орфоэпические нормы современного рус-

ского литературного языка 
1, 2, 3, 4 1 

7 Основные лексические нормы современного русско-
го литературного языка. Синонимы, омонимы, анто-
нимы 

1, 2, 3, 4 1 

8 Основные грамматические  нормы современного 
русского литературного языка 

1, 2, 3, 4 1 

9 Категории склонения имен существительных 1, 2, 3, 4 1 
10 Нормы употребления форм имен прилагательных. 

Речевой этикет 
1, 2, 3, 4 1 

11 Промежуточная аттестация. 1, 2, 3, 4 1 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.   

12 Текст как единица языка и речи. Этапы работы    с 
текстом 

1, 2, 3, 4 1 

13 Функционально-смысловые типы речи  1, 2, 3, 4 1 

14 Учебно-научный и публицистический стили языка 1, 2, 3, 4 1 

15. Научный стиль. Словарная статья. Научное 
сообщение. Устный ответ. Виды ответов  

1, 2, 3, 4 1 

16 Публицистический стиль. Язык художественной ли-
тературы 

1, 2, 3, 4 1 

17 Тематическое        единство текста 1, 2, 3, 4 1 

 Итого  17 

Тематическое планирование 7 класс 
№ 
п/п 

Тема / Раздел Основные 
направлен. 
воспит-ой 
деят-ти. 

Кол-во 
час. 
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 Раздел 1.  Язык и культура.    
1 Русский язык как развивающееся явление 1, 2, 3, 4 1 
2 Устаревшие слова — живые свидетели ис-

тории.   Историзмы .      Архаизмы в составе 
устаревших   слов   русского языка и их осо-
бенности  

1, 2, 3, 4 1 

3 Употребление иноязычных слов как проблема 
культуры речи  

1, 2, 3, 4 1 

 Раздел 2. Культура речи     
4 Основные орфоэпические нормы современного рус-

ского литературного языка 
1, 2, 3, 4 1 

5 Основные лексические нормы современного 
русского литературного языка. Паронимы и 
точность речи 

1, 2, 3, 4 1 

6 Основные грамматические  нормы современного 
русского литературного языка. Типичные грам-
матические ошибки в речи. 

1, 2, 3, 4 1 

7 Литературный и разговорный варианты                       
грамматической нормы.  Варианты грамма-
тической нормы: литературные и разговор-
ные падежные                              формы причастий‚ дее-
причастий‚ наречий. 

1, 2, 3, 4 1 

8 Речевой этикет: русская этикетная                     рече-
вая манера общения  

1, 2, 3, 4 1 

9 Язык и речь. Виды речевой деятельности 1, 2, 3, 4 1 
 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.   
10. Текст как единица языка и речи. Этапы работы    с 

текстом. Виды абзацев.                            Заголовки тек-
стов, их типы  

1, 2, 3, 4 1 

11. Текст, основные признаки текста. Виды аб-
зацев.                            Заголовки текстов, их типы  

1, 2, 3, 4 1 

12. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказа-
тельство, объяснение 

1, 2, 3, 4 1 

13.  Промежуточная аттестация  1 
14 Функциональные разновидности языка 1, 2, 3, 4 1 
15 Разговорная речь. Беседа. Спор. Виды споров. 1, 2, 3, 4 1 
16 Публицистический стиль. Путевые записки. Текст 

рекламного объявления, его языковые и структурные 
особенности 

1, 2, 3, 4 1 

17 Язык художественной литературы. Основные при-
знаки текста. 

1, 2, 3, 4 1 

 Итого  17 
 
 
 
 
Тематическое планирование 8 класс.  
 
№ 
п/п 

Тема Основные 
направленвоспит-

Кол-во 
часов 
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ой 
деят-ти. 

 Раздел 1. Язык и культура    
1 Исконно русская лексика и ее особенности. 1, 2, 3, 4 1 
2 Роль старославянизмов в развитии русского ли-

тературного языка и их приметы 
1, 2, 3, 4 1 

3 Иноязычная лексика в разговорной речи, дис-
плейных текстах, современной публицистике.  

1, 2, 3, 4 1 

4 Речевой этикет в русской культуре и его основ-
ные особенности. Речевой этикет и вежливость. 

1, 2, 3, 4 1 

5 Специфика приветствий, традиционная тематика 
бесед у русских и других народов 

1, 2, 3, 4 1 

 Раздел 2. Культура речи.   
6 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка 
1, 2, 3, 4 1 

7 Основные лексические нормы современного 
русского литературного языка 

1, 2, 3, 4 1 

8 Основные грамматические нормы современного 
русского литературного языка. 

1, 2, 3, 4 1 

9 Особенности современного  речевого эти-
кета. Этикетные речевые тактики и приёмы в 
коммуникации, помогающие противостоять ре-
чевой агрессии 

1, 2, 3, 4 1 

10 «Без грамматической ошибки я рус-
ской речи не люблю (А. С. Пушкин). 
Ошибки в речи современного школь-
ника». ( Представление презентаций, 
проектов). 

1, 2, 3, 4 1 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность.   

11 Информация: способы  и средства её полу-
чения   и переработки. Слушание как вид 
речевой деятельности.  

1, 2, 3, 4 1 

12 Структура аргументации: тезис, аргумент. Спо-
собы аргументации. Доказательство и его 
структура.   Прямые и косвенные доказатель-
ства. Виды косвенных доказательст. 

1, 2, 3, 4 1 

13 Промежуточная аттестация. 1, 2, 3, 4 1 
14 Разговорная речь. Научный стиль речи. 1, 2, 3, 4 1 

15 Реферат. Учебно-научная дискуссия 1, 2, 3, 4 1 
16 Эффективные   приёмы работы  с тек-

стом.  
1, 2, 3, 4 1 

17 Язык художественной литературы 1, 2, 3, 4 1 
 Итого  17 

 
 
 
 
Тематическое планирование 9 класс.  
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№ 
п/п 

Название темы Основные 
направлен. 
воспит-ой 
деят-ти. 

Кол-во 
часов 

 Язык и культура   
1 Отражение в русском языке культуры и истории 

русского народа. 
1, 2, 3, 4 1 

2 Крылатые слова и выражения в русском  языке 1, 2, 3, 4 1 

3 Развитие русского языка как закономерный   
процесс. Общее представление об активных 
процессах в современном  русском языке  

1, 2, 3, 4 1 

4 Активизация процесса заимствования иноязыч-
ных слов. Словообразовательные неологизмы  
в современном    русском языке 

1, 2, 3, 4 1 

5 Русский язык как зеркало национальной                                      
культуры и истории         народа. 

1, 2, 3, 4 1 

 Культура речи   
6 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка.   Активные             
процессы в области 
произношения           и ударения 

1, 2, 3, 4 1 

7 Основные лексические нормы современного рус-
ского литературного                            языка.   Лексическая со-
четаемость    слова и точность 

1, 2, 3, 4 1 

8 Основные грамматические нормы современного 
русского литературного языка. Типичные грам-
матические ошибки в предложно-падежном 
управлении. 

1, 2, 3, 4 1 

9 Нормы употребления причастных и деепричастных обо-
ротов. Предложения с косвенной речью 

1, 2, 3, 4 1 

10 Типичные ошибки в построении сложных предложений 1, 2, 3, 4 1 

11 Речевой этикет 1, 2, 3, 4 1 
12. Промежуточная аттестация.  1 
 Речь. Речевая деятельность. Текст   

13 Русский язык в Интернете. Правила                                           ин-
формационной безопасности при общении в со-
циальных сетях.  Контактное и дистантное об-
щение.                         Этикет интернет-переписки 

1, 2, 3, 4 1 

14 Текст как единица языка и речи. Виды пре-
образования текстов: аннотация, конспект. 

1, 2, 3, 4 1 

15 Функциональные разновидности языка.                           
Разговорная речь. Официально-деловой стиль.   
Учебно-научный стиль. 

1, 2, 3, 4 1 

16 Речевые ситуации использования разных стилей языка 1, 2, 3, 4 1 
17 Язык художественной литературы.  1, 2, 3, 4 1 
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 Итого.  17 
 
Примерные темы проектных и исследовательских работ. 
 
Простор как одна из главных ценностей в русской языко-

вой картине мира. 
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. Из 

этимологии фразеологизмов. 
Из истории русских имён. 
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебо- 

сольстве. 
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологиз- 

мов. 
Словарик пословиц о характере человека, его качествах; 

сло- варь одного слова; словарь юного болельщика, дизайнера, 
му- зыканта и др. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные 
на- звания городов моего края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих поня- 
тие «время» в русском языке. 

Мы живём в мире знаков. 
Роль и уместность заимствований в современном русском 

языке. 
Понимаем ли мы язык Пушкина? 
Этимология обозначений имён числительных в русском 

языке. 
Футбольный сленг в русском языке. Компьютерный 

сленг в русском языке. 
Названия денежных единиц в русском языке. Интернет-

сленг. 
Этикетные формы обращения. Как быть вежливым? 
Являются ли жесты универсальным языком человече-

ства? Как назвать новорождённого? 
Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 
Формы выражения  вежливости  (на  примере  иностранно-

го и русского языков). 
Этикет приветствия в русском и  иностранном  языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интер- 
вью в современных СМИ. 
   Сетевой знак @ в разных языках. Слоганы в языке совре-

менной рекламы. 
   Девизы и слоганы любимых спортивных команд. Сино-

нимический ряд: врач — доктор — лекарь — эскулап — цели-
тель — врачеватель. Что общего и в чём различие? 
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2.2.4 Родная литература (русская). 
      Примерная рабочая программа по учебному предмету 

«Родная литература (русская)» составлена в соответствии с реа-
лизацией Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» на основе требова-
ний федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (Приказ Минобрнауки России 
от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении федерального госу-
дарственного обра- зовательного стандарта основного общего 
образования»; зарегистрирован Минюстом России 05.07.2021 № 
64101) к результатам освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования по учебному предмету 
«Родная    литература», входящему в образовательную область 
«Родной   язык и родная литература», а также Примерной про-
граммы воспитания (утверждена решением ФУМО по общему 
образова нию от 2 июня 2020 г.) с учётом Концепции преподава-
ния русского языка и литературы в Российской Федерации 
(утверждённой распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 9 апреля 2016 г. № 637-р). 

Общая характеристика учебного предмета “ Родная литература 
(русская)” 

Русская литература, являясь одной из самых богатых лите-
ратур мира, предоставляет широкие возможности для отражения 
эстетически ценной художественной модели мира и духовного 
познания жизни с позиций гуманистического сознания. Лучшие 
образцы русской литературы обладают высокой степенью эмо-
ционального воздействия на внутренний мир школьников, спо-
собствуют их приобщению к гуманистическим ценностям и 
культурно - историческому опыту человечества, поэтому в поли-
культурной языковой среде русская литература должна изучаться 
на основе диалога культур. Гуманистический потенциал русской 
литературы позволяет рассматривать её как общенациональную 
российскую ценность, как средство воспитания школьников в 
духе уважительного отношения к языку и культуре народов Рос-
сийской Федерации и мира, формирования культуры межнацио-
нального общения. 

Специфика курса родной русской литературы обусловлена:  
а) отбором произведений русской литературы, в которых 
наиболее ярко выражено их национально-культурное свое-

образие, например русский национальный характер, обычаи и 
традиции русского народа, духовные основы русской культу-
ры; 
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б) более подробным освещением историко - культурного 
фона эпохи создания изучаемых литературных произведений, 
расширенным историко-культурным комментарием к ним. 

Содержание программы по родной русской литературе не 
включает произведения, изучаемые в основном курсе литерату-
ры, его задача — расширить литературный и культурный круго-
зор обучающихся за счёт их знакомства с дополнительными про-
изведениями фольклора, русской классики и современной лите-
ратуры, наиболее ярко воплотившими национальные особенно-
сти русской литературы и культуры, которые могут быть вклю-
чены в проблемно-тематические блоки в соответствии со специ-
фикой курса. 

В содержании курса родной русской литературы в про-
грамме выделяются три содержательные линии (три проблемно-
тематических блока): 

1) «Россия — родина моя»; 
2 )  «Русские традиции»; 
3) «Русский характер — русская душа». 
 
Программа учебного предмета «Родная литература (рус-

ская)» для 5—9 классов основной школы строится на сочетании 
проблемно-тематического, концентрического и хронологическо-
го принципов. Содержание программы для каждого класса вклю-
чает произведения фольклора, русской классики и современной 
литературы, актуализирующие вечные проблемы и ценности. 

Цели изучения учебного предмета “ Родная литература (русская)”  
Программа учебного предмета «Родная литература (рус-

ская)» ориентирована на сопровождение и поддержку учебного 
предмета «Литература», входящего в образовательную область 
«Русский язык и литература». 

 Цели курса родной русской литературы в рамках пред-
метной области «Родной язык и родная литература»:  

   воспитание и развитие личности, способной понимать 
и эсте- тически воспринимать произведения родной русской ли-
тера- туры и обладающей гуманистическим мировоззрением, об- 
щероссийским гражданским сознанием и национальным самосо-
знанием, чувством патриотизма и гордости от принад- лежности 
к многонациональному народу России; 

   формирование познавательного интереса к родной 
русской литературе, воспитание ценностного отношения к ней 
как хранителю историко-культурного опыта русского народа, 
включение обучающегося в культурно-языковое поле своего 
народа и приобщение к его культурному наследию; 



 

413 
 

  осознание исторической преемственности поколений, 
форми- рование причастности к свершениям и традициям своего 
на- рода и ответственности за сохранение русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творче-
ских способностей, необходимых для успешной социализации и 
самореализации личности в многонациональном российском 
государстве. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направ-
лен на решение следующих задач: 

- приобщение к литературному наследию русского народа в 
контексте единого исторического и культурного пространства 
России, диалога культур всех народов Российской Федерации; 

- осознание роли родной русской литературы в передаче от 
поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 
эстетических ценностей; 

- выявление взаимосвязи родной русской литературы с оте-
чественной историей, формирование представлений о многооб-
разии национально-специфичных форм художественного отра-
жения материальной и духовной культуры русского народа в 
русской литературе; 

- получение знаний о родной русской литературе как о раз-
вивающемся явлении в контексте её взаимодействия с литерату-
рой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния; 

- выявление культурных и нравственных смыслов, заложен- 
ных в родной русской литературе; создание устных и пись- мен-
ных высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу 
прочитанного; 

- формирование опыта общения с произведениями родной 
русской литературы в повседневной жизни и учебной деятельно-
сти; 

- накопление опыта планирования собственного досугового 
чтения, определения и обоснования собственных читательских 
предпочтений произведений родной русской литерату- ры; 

- формирование потребности в систематическом чтении 
произ- ведений родной русской литературы как средстве позна-
ния мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека 
и общества, многоаспектного диалога; 

- развитие умений работы с источниками информации, 
осу- ществление поиска, анализа, обработки и презентации ин- 
формации из  различных  источников,  включая  Интернет, и 
др. 

       В процессе обучения в основной школе эти задачи решаются по-
степенно, последовательно и постоянно; их решение продолжается и в 
старшей школе; на всех этапах обучения создаются условия для осознания 
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обучающимися непрерывности процесса литературного образования и 
необходимости его продолжения и за пределами школы. 

       Как часть образовательной области «Родной язык и родная лите-
ратура»» учебный предмет «Родная литература (русская)» тесно связан с 
учебным предметом «Родной язык (русский)». Русская литература являет-
ся одним из основных источников обогащения речи учащихся, формиро-
вания их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 
художественных произведений способствует пониманию учащимися эсте-
тической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной рус-
ской речью. 

Место учебного курса «Родная литература» 
Программа учебного предмета «Родная литература» в 5-9 классах 

рассчитана на 85 часов, по 17 часов в каждом классе ( 1 учебный час в не-
делю). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патрио-

тизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание сво-
ей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и челове-
чества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных цен-
ностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовно-
сти и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и постро-
ению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-
тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учиты-
вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-
временного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелатель-
ного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу-
ре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, тра-
дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопо-
нимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социаль-
ные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-
культурных, социальных и экономических особенностей; 
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 развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-
ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственно-
го отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе обра-
зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творче-
ской и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе при-
знания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответ-
ственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-
нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художествен-
ного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-
ского характера. 

Метапредметные результаты 
 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной де-
ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-
ности; 

 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 результата-
ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-
зультата, 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 ре-
шений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавли-
вать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные свя-
зи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-
тивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
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и профессиональной ориентации; развитие мотивации к овладению куль-
турой активного использования словарей и других поисковых систем; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согла-
сования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение; умение осознанно использовать речевые средства 
в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, 
мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
владение устной и письменной речью; монологической контекстной ре-
чью; 

 формирование и развитие компетентности в области использо-
вания информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты 
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематиче-
ском чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных националь-
но-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание комму-
никативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 
выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 
культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эс-
тетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, со-
здавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 
характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планиро-
вать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа тек-
ста на основе понимания принципиальных отличий литературного художе-
ственного текста от научного, делового, публицистического и т.п., форми-
рование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и ин-
терпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоцио-
нального восприятия, но и интеллектуального осмысления». 

Содержание учебного предмета “ Родная литература (русская)”  
5 КЛАСС 
Раздел 1. Россия — Родина моя 
Преданья старины глубокой 
Малые жанры фольклора: пословицы и поговорки о Ро-

дине, России, русском народе (не менее пяти произведений). 
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Русские народные и литературные сказки (не менее двух 
произведений). Например: «Лиса и медведь» (русская народная 
сказка), К. Г. Паустовский «Дремучий медведь». 

Города земли русской 
Москва в произведениях русских писателей 
Стихотворения (не менее двух). Например: А. С. Пушкин «На 

тихих берегах Москвы…», М. Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. 
люблю тебя как сын…», Л. Н. Мартынов «Красные ворота» и др. 

А. П. Чехов. «В Москве на Трубной площади». 
Родные просторы 
Русский лес 
Стихотворения (не менее двух). Например: А. В. Коль-

цов 
«Лес», В. А. Рождественский «Берёза», В. А. Солоухин 

«Седьмую ночь без перерыва…» и др. 
И. С. Соколов-Микитов. «Русский лес». 
Раздел 2. Русские традиции 
Праздники русского мира 
Рождество 
Стихотворения (не менее двух). Например: Б. Л. Пастер-

нак 
«Рождественская звезда» (фрагмент), В. Д. Берестов 

«Перед Рождеством» и др. 
А. И. Куприн. «Бедный принц». 
Н. Д. Телешов. «Ёлка Митрича». 
Тепло родного дома 
Семейные ценности 
И. А. Крылов. Басни (одно произведение по выбору). 

Например: «Дерево» и др. 
И. А. Бунин. «Снежный бык». 
В. И. Белов. «Скворцы». 
Раздел 3. Русский характер — русская душа 
Не до ордена — была бы Родина 
Отечественная война 1812 года 
Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. Н. Глинка 
«Авангардная песнь», Д. В. Давыдов «Партизан» (отры-

вок) и др. 
Загадки русской души 
Парадоксы русского характера 
К. Г. Паустовский. «Похождения жука-носорога» (солдат-

ская сказка). 
Ю. Я. Яковлев. «Сыновья Пешеходова». 
О ваших ровесниках 
Школьные контрольные 
К. И. Чуковский. «Серебряный герб» (фрагмент). 
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А. А. Гиваргизов. «Контрольный диктант». 
Лишь слову жизнь дана 
Родной язык, родная речь 
Стихотворения (не  менее  двух).  Например:  И.  А.  Бу-

нин 
«Слово», В. Г. Гордейчев «Родная речь» и др. 
 
6 КЛАСС 
Раздел 1. Россия — Родина моя 
Преданья старины глубокой 
Богатыри и богатырство 
Былины (одна былина по выбору). Например: «Илья Му-

ромец и Святогор». 
Былинные сюжеты и герои в русской литературе 
Стихотворения (не менее одного). Например: И. А. Бу-

нин 
«Святогор и Илья». 
М. М. Пришвин. «Певец былин». 
Города земли русской 
Русский Север 
С. Г. Писахов.  «Ледяна колокольня» (не менее одной гла-

вы по выбору, например: «Морожены песни»). 
Б. В. Шергин. «Поморские были и сказания» (не менее 

двух глав по выбору, например: «Детство в Архангельске», 
«Миша Ласкин»). 

Родные просторы 
Зима в русской поэзии 
Стихотворения (не менее двух). Например: И. С. Ники-

тин 
«Встреча Зимы», А. А. Блок «Снег да снег. Всю избу 

занесло…», Н. М. Рубцов «Первый снег» и др. 
По мотивам русских сказок о зиме 
Е. Л. Шварц. «Два брата». 
Раздел 2. Русские традиции 
Праздники русского мира 
Масленица 
Стихотворения (не менее двух). Например: М. Ю. Лермон-

тов 
«Посреди небесных тел…», А. Д. Дементьев «Прощёное 

воскресенье» и др. 
А. П. Чехов. «Блины». 
Тэффи. «Блины». 
Тепло родного дома 
Всюду родимую Русь узнаю 
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Стихотворения (не менее одного). Например: В. А. Рож-
дественский «Русская природа» и др. 

К. Г. Паустовский. «Заботливый цветок». 
Ю. В. Бондарев. «Поздним вечером». 
Раздел 3. Русский характер — русская душа 
Не до ордена — была бы Родина 
Оборона Севастополя 
Стихотворения (не менее трех). Например: А. Н. Апух-

тин 
«Солдатская песня о Севастополе», А. А. Фет «Севасто-

польское    братское кладбище», Рюрик Ивнев «Севастополь» и 
др. 

Загадки русской души   
Чудеса нужно делать своими руками 
Стихотворения (не менее одного). Например: Ф. И. Тют-

чев 
«Чему бы жизнь нас ни учила…» и др. Н. С. Лесков. 

«Неразменный рубль». В. П. Астафьев. «Бабушка с малиной». 
О ваших ровесниках 
Реальность и мечты 
Р. П. Погодин. «Кирпичные острова» (рассказы «Как я с 

ним познакомился», «Кирпичные острова»). 
Е. С. Велтистов. «Миллион и один день каникул» (один 

фрагмент по выбору). 
Лишь слову жизнь дана 
На русском дышим языке 
Стихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Баль-

монт 
«Русский язык», Ю. П. Мориц «Язык обид — язык не 

русский…» и др. 
7 КЛАСС 
Раздел 1. Россия — Родина моя 
Преданья старины глубокой 
Русские народные песни 
Исторические и лирические песни (не менее двух). Напри-

мер: «На заре то было, братцы, на утренней…», «Ах вы, ветры, 
ветры буйные…» и др. 

Фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе 
А. С. Пушкин. «Песни о Стеньке Разине» (песня 1). 
Стихотворения (не менее двух). Например: И. З. Суриков 
«Я ли в поле да не травушка была…», А. К. Толстой «Моя 

душа   летит приветом…» и др. 
Города земли русской 
Сибирский край 
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В. Г. Распутин. «Сибирь, Сибирь…» (одна глава по выбо-
ру, например «Тобольск»). 

А. И. Солженицын. «Колокол Углича». 
Родные просторы 
Русское поле 
Стихотворения (не менее двух). Например: И. С. Ники-

тин 
«Поле», И. А. Гофф «Русское поле» и др. 
Д. В. Григорович. «Пахарь» (не менее одной главы по выбо-

ру). 
Раздел 2. Русские традиции 
Праздники русского мира 
Пасха 
Стихотворения (не менее двух). Например: К. Д. Баль-

монт 
«Благовещенье в Москве», А. С. Хомяков «Кремлевская за-

утреня на Пасху», А. А. Фет «Христос Воскресе!» (П. П. Бот-
кину). 

А. П. Чехов. «Казак». 
Тепло родного дома 
Русские мастера 
В. А. Солоухин. «Камешки на ладони» (не менее двух ми-

ни- атюр по выбору). 
Ф. А. Абрамов. «Дом» (один фрагмент по выбору). 
Стихотворения (не менее одного). Например: Р. И. Рож-

дественский «О мастерах» и др. 
Раздел 3. Русский характер — русская душа 
Не до ордена — была бы Родина 
На Первой мировой войне 
Стихотворения (не менее двух). Например: С. М. Городец-

кий 
«Воздушный витязь», Н. С. Гумилёв «Наступление», 

«Война» и др. 
М. М. Пришвин. «Голубая стрекоза». 
Загадки русской души 
Долюшка женская 
Стихотворения (не менее двух). Например: Ф. И. Тютчев 
«Русской женщине», Н. А. Некрасов «Внимая ужасам вой- 

ны…», Ю. В. Друнина  «И  откуда  вдруг  берутся  силы…», В. 
М. Тушнова «Вот говорят: Россия…» и др. 

Ф. А. Абрамов. «Золотые руки». 
О ваших ровесниках 
Взрослые детские проблемы 
А. С. Игнатова. «Джинн Сева». 
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Н. Н. Назаркин. «Изумрудная рыбка» (не менее двух глав 
по выбору, например, «Изумрудная рыбка», «Ах, миледи!», 
«Про личную жизнь»). 

Лишь слову жизнь дана 
Такого языка на свете не бывало 
Стихотворения (не менее одного). Например: Вс. Рожде-

ственский «В родной поэзии совсем не старовер…» и др. 
8 КЛАСС 
Раздел 1. Россия — Родина моя 
Легендарный герой земли русской Иван Сусанин 
Стихотворения (не менее одного). Например: С. Н. Мар-

ков 
«Сусанин», О. А. Ильина «Во время грозного и злого по-

един- ка…» и др. 
П. Н. Полевой. «Избранник Божий» (не менее двух глав 

по выбору). 
Города земли русской 
По Золотому кольцу 
Стихотворения (не менее трёх). Например: Ф. К. Сологуб 
«Сквозь туман едва заметный…», М. А. Кузмин «Я знаю 

вас не понаслышке…», И. И. Кобзев «Поездка в Суздаль», В. А. 
Степанов «Золотое кольцо» и др. 

Родные просторы 
Волга — русская река 
Русские народные песни о Волге (одна по выбору). Напри-

мер: «Уж ты, Волга-река, Волга-матушка!..», «Вниз по матушке 
по Волге…» и др. 

Стихотворения (не менее двух). Например: Н. А. Некра-
сов 

«Люблю я краткой той поры…» (из поэмы «Горе старого 
Наума»), В. С. Высоцкий «Песня о Волге» и др. 

В. В. Розанов. «Русский Нил» (один фрагмент по выбору). 
Раздел 2. Русские традиции 
Праздники русского мира 
Троица 
Стихотворения (не  менее  двух).  Например:  И.  А.  Бу-

нин 
«Троица», С. А. Есенин «Троицыно утро, утренний ка-

нон…», Н. И. Рыленков «Возможно ль высказать без слов…» и 
др. 

И. А. Новиков. «Троицкая кукушка». 
Тепло родного дома 
Родство душ 
Ф. А. Абрамов. «Валенки». 
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Т. В. Михеева. «Не предавай меня!» (две главы по выбо-
ру). 

Раздел 3. Русский характер — русская душа 
Не до ордена — была бы Родина 
Дети на войне 
Э. Н. Веркин. «Облачный полк» (не менее двух глав по выбо-

ру). 
Загадки русской души 
Сеятель твой и хранитель 
И. С. Тургенев. «Сфинкс». 
Ф. М. Достоевский. «Мужик Марей». 
О ваших ровесниках 
Пора взросления 
Б. Л. Васильев. «Завтра была война» (не менее одной гла-

вы по выбору). 
Г. Н. Щербакова. «Вам и не снилось» (не менее одной гла-

вы по выбору) 
Лишь слову жизнь дана 
Язык поэзии 
Стихотворения (не менее одного). Например: И. Ф. Ан-

нен- ский «Третий мучительный сонет» и др. 
Дон Аминадо. «Наука стихосложения». 
9 КЛАСС 
Раздел 1. Россия — Родина моя 
Преданья старины глубокой 
Гроза двенадцатого года 
Русские народные песни об Отечественной войне 1812 года (не 

менее одной). Например: «Как не две тученьки не две грозныя…» 
Стихотворения (не менее двух). Например: В. А. Жуков-

ский 
«Певец во стане русских воинов» (в сокращении), А. С. 

Пушкин «Полководец», «Бородинская годовщина», М. И. Цве-
таева 

«Генералам двенадцатого года» и др. 
И. И. Лажечников. «Новобранец 1812 года» (один фраг-

мент по выбору). 
Города земли русской 
Петербург в русской литературе 
Стихотворения (не менее трёх). Например: А. С. Пушкин 
«Город пышный, город бедный…», О. Э. Мандельштам 

«Петербургские строфы», А. А. Ахматова «Стихи о Петербурге» 
(«Вновь Исакий в облаченьи…»), Д. С. Самойлов «Над Невой» 
(«Весь город в плавных разворотах…») и др. 

Л. В. Успенский. «Записки старого петербуржца» (одна 
глава по выбору, например, «Фонарики-сударики»). 
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Родные просторы 
Степь раздольная 
Русские народные песни о степи (одна по выбору). Напри-

мер: «Уж ты, степь ли моя, степь Моздокская…», «Ах ты, степь 
широкая…» и др. 

Стихотворения (не менее двух). Например: П. А. Вязем-
ский 

«Степь», И. З. Суриков «В степи» и др. 
А. П. Чехов. «Степь» (один фрагмент по выбору). 
Раздел 2. Русские традиции 
Праздники русского мира 
Августовские Спасы 
Стихотворения (не менее трёх). Например: К. Д. Баль-

монт 
«Первый спас», Б. А. Ахмадулина «Ночь упаданья яб-

лок», Е. А. Евтушенко «Само упало яблоко с небес…» и др. 
Е. И. Носов. «Яблочный спас». 
Тепло родного дома 
Родительский дом 
А. П. Платонов. «На заре туманной юности» (две главы 

по выбору). 
В. П. Астафьев. «Далёкая и близкая сказка» (рассказ из 

повести «Последний поклон»). 
Раздел 3. Русский характер — русская душа 
Не до ордена — была бы Родина 
Великая Отечественная война 
Стихотворения (не менее двух). Например: Н. П. Майо-

ров 
«Мы», М. В. Кульчицкий «Мечтатель, фантазёр, лен-

тяй-завистник!..» и др. 
Ю. М. Нагибин. «Ваганов». 
Е. И. Носов. «Переправа». 
Загадки русской души 
Судьбы русских эмигрантов 
Б. К. Зайцев. «Лёгкое бремя». 
А. Т. Аверченко. «Русское искусство». 
О ваших ровесниках 
Прощание с детством 
Ю. И. Коваль. «От Красных ворот» (не менее одного 

фрагмента по выбору). 
Лишь слову жизнь дана 
«Припадаю к великой реке…» 
Стихотворения (не менее двух). Например: И. А. Брод-

ский 
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«Мой народ», С. А. Каргашин «Я — русский! Спасибо, 
Господи!..» и др. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета “Родная литература 
(русская)”. 

Изучение учебного предмета «Родная литература (рус-
ская)» в основной школе направлено на достижение обучающи-
мися следующих личностных, метапредметных и предметных ре- 
зультатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения рабочей программы по 

предмету «Родная литература (русская)» на уровне основного 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспита-
тельной деятельности образовательной организации, реализую-
щей программы основного общего образования, в соотвствии с 
традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 
нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней по-
зиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по 
предмету «Родная литература (русская)» на уровне основного 
общего образования должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориента-
ций и расширением опыта деятельности на её основе и в процес-
се реализации основных направлений воспитательной деятельно-
сти, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реа-

лизации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 
других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 
организации, реализующей программы основного общего обра-
зования, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 
любых форм экстремизма, дискриминации;  понима- ние роли 
различных социальных институтов в жизни человека; представ-
ление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 
социальных нормах и правилах межличностных отношений в по-
ликультурном и многоконфессиональном обществе; представле-
ние о способах противодействия коррупции; готовность к разно-
образной совместной деятельности, стремление к взаимопонима-
нию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправ-
лении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (во-
лонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе, проявление ин-
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тереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спор-
ту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 
народа; уважение к символам России, государственным праздни-
кам, историческому и природному наследию и памятникам, тра-
дициям разных народов, проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и 
поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода 
и ответственность личности в условиях индивидуального и об-
щественного пространства; 

эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 
воздействия искусства; осознание важности художественной 
культуры как средства коммуникации и самовыражения; пони-
мание ценности отечественного и мирового искусства, роли эт-
нических культурных традиций и народного творчества; стрем-
ление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры 
здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к сво-
ему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 
режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (упо-
требление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 
для физического и психического здоровья; соблюдение правил 
безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в ин-
тернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуа-
циям и меняющимся социальным, информационным и природ-
ным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и вы-
страивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего 

права на ошибку и такого же права другого человека; 
трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических за-

дач (в рамках семьи, образовательной организации, реализую- 
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щей программы основного общего образования, города, края) 
технологической и социальной направленности, способность 
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 
рода деятельность; интерес к практическому изучению профес-
сий и труда различного рода, в том числе на основе применения 
изучаемого предметного знания; осознание важности обучения 
на протяжении всей жизни для успешной профессио- нальной 
деятельности и развитие необходимых умений для этого; готов-
ность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 
построение индивидуальной траектории образования и жизнен-
ных планов с учётом личных и общественных интересов и по-
требностей; 

экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей сре-
ды, планирования поступков и оценки их возможных послед-
ствий для окружающей среды; повышение уровня экологиче-
ской культуры, осознание глобального характера экологических 
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 
приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
технологической и социальной среды; готовность к участию в 
практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему науч-

ных представлений об основных закономерностях развития чело-
века, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 
и социальной средой; овладение языковой и читательской куль-
турой как средством познания мира; овладение основными навы-
ками исследовательской деятельности, установка на осмысление 
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 
пути достижения индивидуального и коллективного благополу-
чия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 
обу- чающегося к изменяющимся условиям социальной и при-
родной среды: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных 
социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности воз-
раста, норм и правил общественного поведения, форм социаль-
ной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 
сформированные по профессиональной деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с людьми из другой куль-
турной среды; 
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- способность обучающихся ко взаимодействию в условиях 
не- определённости, открытость опыту и знаниям других; 

- способность действовать в условиях неопределённости, 
повышать уровень своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей, вос-
принимать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; 

- навык выявления и связывания образов, способность фор-
мирования новых знаний, в том числе способность формулиро-
вать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том чис-
ле ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний 
и компетентностей, планировать своё развитие; 

- умение оперировать основными понятиями, терминами 
и представлениями в области концепции устойчивого разви-
тия; 

- умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 
общества и экономики; 

- умение оценивать свои действия с учётом влияния на 
окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 
возможных глобальных последствий; 

- способность обучающихся осознавать стрессовую ситуа-
цию, оценивать происходящие изменения и их последствия; вос-
принимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контр-
мер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые 
решения и действия; формулировать и оценивать риски и по-
следствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 
произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсут-
ствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями. 
Базовые логические действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки 

объектов (явлений); 
- устанавливать существенный признак классификации, ос-

нования для обобщения и сравнения, критерии проводимого ана- 
лиза; 

- с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде- ни-
ях; предлагать критерии для выявления закономерностей и про-
тиворечий; 

- выявлять дефициты информации, данных, необходимых 
для решения поставленной задачи; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении яв-
лений и процессов; делать выводы с использованием дедуктив- 
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ных и индуктивных умозаключений, умозаключений по анало-
гии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

- самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения,  выбирать  наиболее 
подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, са-
мостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных сужде-
ний и суждений других, аргументировать свою позицию, мне-
ние; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, 
несложный эксперимент, небольшое исследование по установле-
нию особенностей объекта изучения, причинно-следственных 
связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, 
полученной в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-
зультатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, вла-
деть инструментами оценки достоверности полученных выводов 
и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 
событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуа-
циях, а также выдвигать предположения об их развитии в но-
вых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации или данных из источников с учё- 
том предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпре-
тировать информацию различных видов и форм представле-
ния; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опро-
вергающие одну и ту же идею, версию) в различных информаци-
онных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представл 
ния информации и иллюстрировать решаемые задачи неслож- 
ными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинаци-
ями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предло-
женным педагогическим работником или сформулированным са-
мостоятельно; 
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эффективно запоминать и систематизировать информа-
цию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными 
действиями. 

Общение: воспринимать и формулировать суждения, вы-
ражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 
текстах; распознавать невербальные средства общения, пони-
мать значение социальных знаков, знать и распознавать пред-
посылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 
переговоры; понимать намерения других, проявлять уважи-
тельное отношение к собеседнику и в корректной форме фор- 
мулировать свои возражения; в ходе диалога и (или) дискуссии 
задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказы-
вать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание бла-
гожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 
суждениями других участников диалога, обнаруживать разли-
чие и сходство позиций; публично представлять результаты вы-
полненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); са-
мостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 
презентации и особенностей аудитории и в соответствии с 
ним составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов. 

Совместная  деятельность: понимать и использо-
вать 

преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении по-
ставленной задачи; принимать цель совместной деятельности, 
коллективно строить действия по её достижению: распределять 
роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; пла-
нировать организацию совместной работы, определять свою роль 
(с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаи-
модействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 
мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть ра-
боты, достигать качественного результата по своему направле-
нию и координировать свои действия с другими членами коман-
ды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по крите-
риям, самостоятельно сформулированным участниками взаимо-
действия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 
каждого члена команды в достижение результатов, разделять 
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сферу ответственности и проявлять готовность к предоставле-
нию отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными дей- 
ствиями. 
Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в 

жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных 
подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше-
ния в группе, принятие решений группой); самостоятельно со- 
ставлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 
способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые ва-
рианты решений; составлять план действий (план  реализации 
намеченного алгоритма решения), корректировать предложен-
ный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 
объекте; делать выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомо-
тивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и 
предлагать план её изменения; учитывать контекст и предви-
деть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов де-
ятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь нахо-
дить позитивное в произошедшей ситуации; вносить корректи-
вы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменив-
шихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудно-
стей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: различать, называть и 
управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выяв- 
лять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 
другого человека, понимать мотивы и намерения другого; ре- 
гулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому 
человеку, его мнению; признавать своё право на ошибку и такое 
же право другого; принимать себя и других, не осуждая; откры-
тость себе и другим; осознавать невозможность контролировать 
всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения примерной программы по 

учебному предмету «Родная литература (русская)» должны от-
ражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной лите-
ратуры для своего дальнейшего развития; формирование потреб- 
ности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 
многоаспектного диалога; 
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2) понимание родной литературы как одной из основ-
ных национально-культурных ценностей народа, особого спосо-
ба познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осозна-
ние коммуникативно-эстетических  возможностей  родного  язы-
ка на основе изучения выдающихся произведений культуры свое-
го народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформи-
ро- ванным эстетическим вкусом, способного аргументировать 
своё мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 
высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказы-
вания аналитического и интерпретирующего характера, участво-
вать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё 
досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художе-
ственные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического 
анализа текста на основе понимания принципиальных отличий 
литературного художественного текста от научного, делового, 
публицистического; формирование умений воспринимать, ана-
лизировать,   критически   оценивать   и   интерпретировать 
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, от 
ражённую в литературном произведении, на уровне не только 
эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмыс-
ления. 

Предметные результаты по классам 
5 класс: 
- выделять проблематику русских народных и литературных 

сказок, пословиц и поговорок как основу для развития представ-
лений о нравственном идеале русского народа в контексте диало-
га культур с другими народами России; осознавать ключевые для 
русского национального сознания культурные и нравственные 
смыслы в произведениях о Москве как столице России и о рус-
ском лесе; 

- иметь начальные представления о богатстве русской ли-
тературы и культуры в контексте культур народов России; о 
рус- ских национальных традициях в рождественских произведе-
ниях и произведениях о семейных ценностях; 

- иметь начальное понятие о русском национальном ха-
рактере, его парадоксах и загадках русской души в произведе-
ниях о защите Родины в Отечественной войне 1812 года, о про-
блемах подростков и о своеобразии русского языка и родной 
речи; 
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- владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и 
литературного текста на основе наводящих вопросов; под руко-
водством учителя создавать элементарные историко-культурные 
комментарии и собственные тексты интерпретирующего харак-
тера в формате ответа на вопрос, сопоставлять произведения сло-
весного искусства с произведениями других искусств и учиться 
отбирать произведения для самостоятельного чтения; 

- иметь начальные представления о проектно-
исследовательской деятельности, оформлении и предъявлении её 
результатов, владеть элементарными умениями работы с разны-
ми источниками информации. 

 
6 класс: 
- выделять проблематику русских былин и былинных 

сюжетов в фольклоре и русской литературе для развития 
представлений о нравственном идеале русского народа в кон-
тексте героического эпоса разных народов, устанавливать связи 
между ними на уровне тематики, проблематики, образов; 
осознавать ключевые для русского национального сознания 
культурные и нравственные смыслы в произведениях о русском 
севере и русской зиме; 

- иметь представления о богатстве русской литературы и 
культуры в контексте культур народов России, о русских 
национальных традициях в произведениях о русской маслени-
це, о родном крае и русском доме; 

- иметь начальное понятие о русском национальном харак-
тере, его парадоксах и загадках русской души в произведениях о 
защите Родины в Крымской войне 1853—1856 годов, об опти-
мизме и взаимопомощи как основных чертах русского человека, 
реальности и мечтах в книгах о подростках и о богатстве русско-
го языка и родной речи; 

- владеть умением давать смысловой анализ фольклорного и 
литературного текста на основе наводящих вопросов или по 
предложенному плану; создавать краткие историко-культурные 
комментарии и собственные тексты интерпретирующего харак-
тера в формате ответа на вопрос, анализа поэтического текста, 
характеристики героя; под руководством учителя сопоставлять 
произведения словесного искусства с произведениями других 
искусств; самостоятельно отбирать произведения для внекласс-
ного чтения; 

- владеть   начальными   навыками   осуществления   само-
стоятельной проектно-исследовательской деятельности и оформ-
ления ее результатов, работы с разными источниками информа-
ции и простейшими способами её обработки и презентации. 
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5 класс: 
- выделять проблематику и понимать эстетическое своеоб-

разие русских народных песен (исторических и лирических), вы-
являть фольклорные сюжеты и мотивы в русской литературе для 
развития представлений о нравственном идеале русского народа; 
осознавать ключевые для русского национального сознания 
культурные и нравственные смыслы в произведениях о сибир-
ском крае и русском поле; 

- иметь устойчивые представления о богатстве русской 
литературы и культуры в контексте культур народов России; 
русских национальных традициях в произведениях о право-
славном праздновании Пасхи и о русских умельцах и мастерах; 

- иметь понятие о русском национальном характере, исто-
ках русского патриотизма и героизма в произведениях о защите  
Родины; о загадках русской души; взрослых проблемах, кото-
рые приходится решать подросткам; об уникальности русского 
языка и родной речи; 

- владеть умением давать смысловой анализ фольклорно-
го и литературного текста по предложенному плану и воспри-
нимать художественный текст как послание автора читателю, 
современнику и потомку; создавать историко-культурные 
комментарии и собственные тексты интерпретирующего ха-
рактера в формате сравнительной характеристики героев, от-
вета на проблемный вопрос; под руководством учителя сопо-
ставлять произведения словесного искусства с произведениями 
других искусств; самостоятельно отбирать произведения для 
внеклассного чтения; 

- владеть умениями самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности и оформления её результатов, 
навыками работы с разными источниками информации и основ-
ными способами её обработки и презентации. 

 
8 класс: 
- выделять проблематику и понимать эстетическое своеоб-

разие произведений о легендарных героях земли Русской для 
развития представлений о нравственных идеалах русского наро-
да; осознавать ключевые для русского национального сознания 
культурные и нравственные смыслы в произведениях о Золотом 
кольце России и великой русской реке Волге; 

- иметь устойчивые представления о богатстве русской 
литературы и культуры в контексте культур народов России; 
русских национальных традициях в произведениях о право- 
славном праздновании Троицы и о родстве душ русских лю-
дей; 
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- иметь понятие о русском национальном характере в про-
изведениях о войне; о русском человеке как хранителе нацио-
нального сознания; трудной поре взросления; о языке русской 
поэзии; 

- владеть умением давать самостоятельный смысловой и 
идейно-эстетический анализ фольклорного и литературного 
текста и воспринимать художественный текст как послание 
автора читателю, современнику и потомку; создавать развёр-
нутые историко-культурные комментарии и собственные тексты 
интерпретирующего характера в формате анализа эпизода, от-
вета на проблемный вопрос; самостоятельно сопоставлять 
произведения словесного искусства с произведениями других 
искусств; самостоятельно отбирать произведения для вне-
классного чтения; 

- владеть умениями самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности и оформления её результатов, 
навыками работы с разными источниками информации и основ-
ными способами её обработки и презентации. 

 
9 класс: 
- выделять проблематику и понимать эстетическое своеоб-

разие произведений разных жанров и эпох об Отечественной 
войне 1812 года для развития представлений о нравственных 
идеалах русского народа; осознавать ключевые для русского 
национального сознания культурные и нравственные смыслы в 
произведениях об образе Петербурга и российской степи в рус-
ской литературе; 

- понимать духовно-нравственную и культурно-
эстетическую ценность русской литературы и культуры в кон-
тексте культур народов России; осознавать роль русских нацио-
нальных традиций в произведениях об августовских Спасах и о 
родительском доме как вечной ценности; 

- осмысливать характерные черты русского национального 
характера в  произведениях  о  Великой  Отечественной  войне, о 
судьбах русских эмигрантов в литературе русского зарубежья; 
выделять нравственные проблемы в книгах о прощании с дет-
ством; 

- осознанно воспринимать художественное произведение 
в единстве формы и содержания, устанавливать поле собствен-
ных читательских ассоциаций, давать самостоятельный смыс-
ловой и идейно-эстетический анализ художественного текста; со-
здавать развёрнутые историко-культурные комментарии и соб-
ственные тексты интерпретирующего характера в различных 
форматах; самостоятельно сопоставлять произведения словес-
ного искусства и их воплощение в других искусствах; самосто-
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ятельно формировать круг внеклассного чтения, определяя 
для себя актуальную и перспективную цели чтения художе-
ственной литературы; 

- осуществлять самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и оформлять её результаты, 
владеть навыками работы с разными источниками информации и 
различными способами её обработки и презентации. 

Тематическое планирование. 5 класс.  
Всего : на чтение , изучение и обсуждение - 16 час.;  
итоговая контрольная работа - 1 час. 

 
№ 
уро-
ка 

Тематиче-
ский 
блок/раздел 

Кол
-во 
час. 

Тема урока Основные 
направле-
ния воспи-
тательной 
деятельно-
сти 

 Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  
1. Предания 

старины 
глубокой 

1 Пословицы и поговорки 
о Родине, России, русском 
народе (не менее пяти) 

1.2.3.4 

2. Русские 
народные 
и литера- 
турные 
сказки. 

1 Русские народные сказки 
«Лиса и медведь»,  

1.2.3.4 

3. Русские 
народные 
и литера- 
турные 
сказки. 

1 Русские литературные сказ-
ки К. Г. Паустовский «Дре-
мучий медведь». 

 

4. Города земли 
русской. 

1 Москва в произведениях 
русских писателей: А. С. 
Пушкин 
«На тихих берегах Моск-
вы…», М. Ю. Лермонтов 
«Москва, Москва!.. люблю 
тебя как сын…», Л. Н. 
Мартынов 
«Красные ворота». 

1.2.3.4 

5. Родные про-
сторы 

1 Русский лес 
Стихотворения А. В. Коль-
цов «Лес», В. А. Рожде-
ственский 
«Берёза», В. А. Солоухин 
«Седьмую ночь без переры-
ва…»  
 

1.2.3.4 

 Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
6. Праздники 1 Рождество Стихотворения 1.2.3.4 
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русского 
мира 

Б. Л. Пастер-
нак«Рождественская звез-
да», А. И. Куприн. «Бедный 
принц», Н.Д. Телешов. «Ёл-
ка Митрича» 

7. Тепло род-
ного дома 

1 Семейные ценности . 
И. А. Бунин. «Снежный 
бык». 

1.2.3.4 

8. Тепло род-
ного дома 

1 Семейные ценности . 
В. И. Белов. «Скворцы» 

1.2.3.4 

 Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР — РУССКАЯ ДУША 
9. Не до 

ордена 
— была 
бы Ро-
дина. 

1 Отечественная вой-
на 1812 года 
Стихотворения Ф. Н. Глин-
ка 
«Авангардная песнь», 
Д. В. Давыдов «Партизан» 
(отрывок). 

1.2.3.4 

10. Загадки рус-
ской души . 

1 Парадоксы русского ха-
рак- тера 
К. Г. Паустовский. 
«Похождения жука-носорога» 
(солдатская сказка). 

1.2.3.4 

11. Промежу-
точная атте-
стация 

1 Промежуточная ат-
тестация 

1.2.3.4.6 

12. Загадки рус-
ской души . 

1 Парадоксы русского ха-
рак- тера 
Ю. Я. Яковлев. «Сыновья 
Пешеходова» 

1.2.3.4 

13. О ваших 
ровесни-
ках . 

1 Школьные контрольные 
К. И. Чуковский. «Сереб-
ряный герб» (фрагмент). 
 

1.2.3.4 

14-
15. 

О ваших 
ровесниках . 

2 А. А. Гиваргизов. 
«Контрольный диктант» 

1.2.3.4 

16. Лишь 
слову 
жизнь да-
на. 

1 Родной язык, родная речь 
Стихотворения (не менее 
двух). И. А. Бунин 
«Слово», В. Г. Гордейчев 
«Родная речь» и др. 

1.2.3.4 

17. Обобщаю-
щий урок 

1 Подведение итогов. Задание на 
лето. 

1.2.3.4 

 
Тематическое планирование. 6 класс.  
Всего : на чтение , изучение и обсуждение - 16 час.;  
итоговая контрольная работа - 1 час. 
 

№ 
урока 

Тематический 
блок/раздел 

Кол.час. Тема урока Основные 
направлен. 
воспит-ой  
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деят-ти 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 
1. Преданья ста-

рины глубокой 
1 Богатыри и богатыр-

ство 
Былины (одна бы-
лина по выбору). 
Например: 
«Илья Муромец и Свято-
гор». 

1, 2, 3, 4 

2. Былинные 
сюжеты  и  
герои в рус-
ской литера-
туре  

1 Стихотворения (не ме-
нее одного). Например: 
И. А. Бунин «Святогор и 
Илья». М. М. Пришвин.  
«Певец былин» 

1, 2, 3, 4 

3. Города земли 
русской 

1 Русский Север 
С. Г. Писахов. «Ледяна 
коло- кольня» (не менее 
одной главы по выбору, 
например: «Морожены 
песни»). 
Б. В. Шергин. «Помор-
ские были и сказания»  
(не  менее двух глав по 
выбору, например: «Дет-
ство в Архангельске», 
«Миша Ласкин») 

1, 2, 3, 4 

4. Родные про-
сторы 

1 Зима в русской поэзии 
Стихотворения (не менее 
двух). Например: И. С. 
Никитин 
«Встреча Зимы», А. А. 
Блок «Снег да снег. Всю 
избу занесло…», Н. М. 
Рубцов «Первый снег» и 
др. 

1, 2, 3, 4 

5. 1 По мотивам русских 
сказок о зиме Е. Л. 
Шварц. «Два брата» 

1, 2, 3, 4 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
6. Праздники рус-

ского мира 
1 Масленица 

Стихотворения (не менее 
двух). Например: М. Ю. 
Лермонтов 
«Посреди небесных 
тел…»,  

1, 2, 3, 4 

7 1 А. Д. Дементьев 
«Прощёное                             вос-
кресенье» и др.    А. 
П. Чехов. «Блины». 
Тэффи. 
«Блины» 

1, 2, 3, 4 

8. Тепло родного 1 Всюду родимую Русь 1, 2, 3, 4 
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дома узнаю Стихотворения  
(не менее одного). 
Например: В.А. Рожде-
ственский “ Русская при-
рода” и др. 

9 1 К. Г. Паустовский. «За-
ботливый цветок». 
Ю.В.Бондарев “ Поздним ве-
чером” 

1, 2, 3, 4 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР — РУССКАЯ ДУША 
10-11. Не до ордена - 

была бы Роди-
на 

2 Оборона Севастополя 
Стихотворения (не менее 
трёх). Например: А. Н. 
Апухтин 
«Солдатская песня о Се-
вастополе», А. А. Фет 
«Севастопольское брат-
ское кладбище” и др.  

1, 2, 3, 4 

12. Загадки рус-
ской души 

1 Стихотворения (не менее 
одного). Например:Ф. И. 
Тютчев «Чему бы жизнь 
нас ни учила…» и др. 

1, 2, 3, 4 

13. Чудеса нуж-
но делать 
своими ру-
ками  

1 Н. С. Лесков. «Нераз-
менный рубль». 
В. П. Астафьев. «Бабуш-
ка с малиной» 

1, 2, 3, 4 

14. Промежуточная 
аттестация 

1 Промежуточная ат-
тестация 

 

15.  О ваших ровес-
никах 

1 Реальность и мечты 
Р. П. Погодин. «Кир-
пичные острова» (рас-
сказы «Как я с ним 
познакомился», 
«Кирпичные остро-
ва»). 
Е. С. Велтистов. «Милли-
он и один день  каникул» 
(один фрагмент по выбо-
ру) 

1, 2, 3, 4 

16. Лишь слову 
жизнь дана 

1 На русском дышим 
языке Стихотворения 
(не менее двух). Напри-
мер: К. Д. Бальмонт 
«Русский язык», Ю. П. 
Мориц «Язык обид — 
язык не русский…» и 
др. 

1, 2, 3, 4 

17. Обощающий 
урок 

1 Подведение итогов. Задание 
на лето. 

1, 2, 3, 4 

 
Тематическое планирование. 7 класс.  
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Всего : на чтение , изучение и обсуждение - 16 час.;  
итоговая контрольная работа - 1 час. 
 

№ 
урока 

Тематический 
блок/раздел 

Кол.час. Тема урока Основные 
направлен. 
воспит-ой  
деят-ти 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 
1. Преданья ста-

рины глубокой 
1 Русские народные песни: 

исторические и лириче-
ские песни (не менее 
двух). Например: «На за-
ре то было, братцы, на 
утренней…», «Ах вы, 
ветры, етры буйные... “ и 
др. 

1, 2, 3, 4 

2. Фольклорные 
мотивы и сю-
жеты в русской 
литературе 

1 А. С. Пушкин. «Песни 
о Стеньке Разине» (песня 
1). Стихотворения (не ме-
нее двух). Например: И. 
З. Суриков «Я лив поле 
да не травушка была…”, 
А. К. Толстой «Моя душа 
летит приветом...” и др. 

1, 2, 3, 4 

3-4. Города земли 
русской 

2 Сибирский край 
В. Г. Распутин. «Си-
бирь,Сибирь…» (одна гла-
вапо выбору, например, 
«Тобольск»).  
А. И. Солженицын. «Ко-
локол Углича» 

1, 2, 3, 4 

5. Родные про-
сторы 

1 Русское поле.  
Стихотворения (не менее 
двух) Например: И. С. 
Никитин «Поле», И. А. 
Гофф «Русское поле”  и 
др. 

1, 2, 3, 4 

6. 1 Д. В. Григорович. «Па-
харь» ( не менее одной 
главы по выбору). 

1, 2, 3, 4 

Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
7 Праздники рус-

ского мира 
1 Пасха. Стихотворения ( не 

менее двух). Например: К. Д. 
Бальмонт «Благовещенье  
в Москве», А. С. Хомя-
ков «Кремлевская за-
утреня на Пасху”, А. А. 
Фет «Христос Воскресе!» 
(П. П. Боткину). 

1, 2, 3, 4 

8 1 А. П. Чехов. «Казак» 1, 2, 3, 4 
9. Тепло родного 1 Русские мастера. 1, 2, 3, 4 
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дома В. А. Солоухин. «Камеш-
кина ладони» (не менее 
двух миниатюр по выбо-
ру). 

10.  1 Ф. А. Абрамов. «Дом» 
(один фрагмент по выбо-
ру). Стихотворения (не 
менее одного). Например: 
Р. И. Рождественский 
«О мастерах» и др. 

1, 2, 3, 4 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР — РУССКАЯ ДУША 
11. Не до ордена - 

была бы Роди-
на 

2 На Первой мировой 
войне Стихотворения 
(не менее двух). Напри-
мер: С. М. Городецкий 
«Воздушный витязь», 
Н. С. Гумилёв «Наступ-
ление», 
«Война» и др. 
М. М. Пришвин. «Голу-
бая стрекоза» 

1, 2, 3, 4 

12. Загадки рус-
ской души 

1 Стихотворения (не менее 
двух). Например: Н. А. 
Некрасов «Внимая ужа-
сам войны…»,   В. М. 
Тушнова «Вот говорят: 
Россия…» и др. Ф. А. 
Абрамов. «Золотые ру-
ки» 

1, 2, 3, 4 

13. Долюшка 
женская 

1 Ф. И. Тютчев «Рус-
ской женщине», Ю. 
В. Друнина «И откуда 
вдруг берутся силы…» 

1, 2, 3, 4 

14. Промежуточная 
аттестация 

1 Промежуточная ат-
тестация 

 

15.  О ваших ровес-
никах 

1 Взрослые детские про-
блемы А. С. Игнатова. 
«Джинн Сева». Н. Н. 
Назаркин. «Изумруд-
ная рыбка» (не менее 
двух глав по выбору, 
например, 
«Изумрудная рыбка», 
«Ах, миледи!», «Про 
личную жизнь») 

1, 2, 3, 4 

16. Лишь слову 
жизнь дана 

1 Такого языка на 
свете не бывало 
Стихотворения (не 
менее одного). 
Например: 
Вс. Рождественский «В 
родной поэзии совсем не 

1, 2, 3, 4 
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старовер…» и др. 

17. Обощающий 
урок 

1 Подведение итогов. Задание 
на лето. 

1, 2, 3, 4 

 
Тематическое планирование. 8 класс.  
Всего : на чтение , изучение и обсуждение - 16 час.;  
итоговая контрольная работа - 1 час. 
 

№ 
уро-
ка 

Тематический 
блок/раздел 

Кол.ча
с. 

Тема урока Основные 
направлен. 
воспит-ой  
деят-ти 

Раздел 1. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ 
1. Преданья ста-

рины глубокой 
1 Легендарный герой земли 

русской Иван Сусанин 
Стихотворения (не менее 
одного). Например: 
С. Н. Марков «Сусанин», 
О. А. Ильина «Во время 
грозного и злого по-
единка…» и др. П. Н. 
Полевой. «Избранник 
Божий» (не менее двух 
глав по выбору) 

1, 2, 3, 4 

2. Города земли 
русской 

2 По Золотому кольцу 
Стихотворения (не менее 
трёх). Например: Ф. К. Со-
логуб «Сквозь туман едва 
замет- ный…», М. А. Куз-
мин «Я знаю вас не пона-
слышке…», И. И. Кобзев 
«Поездка в Суздаль», В. 
А. Степанов 
«Золотое кольцо» и др. 

1, 2, 3, 4 

3. Родные просто-
ры 

1 Волга — русская река 
Русские народные песни о 
Волге (одна по выбору). 
Например: «Уж ты, Вол-
га-река, Волга-
матушка!..»,«Вниз по ма-
тушке по Волге…» и др. 

1, 2, 3, 4 

4. 1 Стихотворения (не менее 
двух). Например: Н. А. 
Некрасов «Люблю я крат-
кой той поры…» (из поэ-
мы «Горе старого  
Наума»), В. С. Высоцкий 
«Песня о Волге» и др. В. 
В. Розанов. «Русский 
Нил» (один фрагмент по 
выбору) 

1, 2, 3, 4 
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Раздел 2. РУССКИЕ ТРАДИЦИИ 
5. Праздники рус-

ского мира 
1 Троица. Стихотворения 

(не менее двух). Например: 
И. А. Бунин «Троица», 
С. А. Есенин «Троицыно 
утро, утренний канон…», 
Н. И. Рыленков «Воз-
можно ль высказать без 
слов…» и др. 

1, 2, 3, 4 

6. 1 И. А. Новиков. «Тро-
ицкая кукушка» 

1, 2, 3, 4 

7. Тепло родного 
дома 

1 Родство душ 
Ф. А. Абрамов. «Вален-
ки».  

1, 2, 3, 4 

8. 1 Т. В. Михеева. «Не преда-
вай меня!» (главы по вы-
бору) 

1, 2, 3, 4 

Раздел 3. РУССКИЙ ХАРАКТЕР — РУССКАЯ ДУША 
9-10. Не до ордена - 

была бы Родина 
2 Дети на войне 

Э. Н. Веркин. «Облачный 
полк» (не менее двух глав 
по выбору) 

1, 2, 3, 4 

11-
12. 

Загадки русской 
души 

2 Сеятель твой и хра-
нитель 
И. С. Тургенев. «Сфинкс».  
Ф. М. Достоевский. «Му-
жик Марей» 

1, 2, 3, 4 

13. Промежуточная 
аттестация 

1 Промежуточная атте-
стация 

 

14.  О ваших ровес-
никах 

1 Пора взросления 
Б. Л. Васильев. «Завтра 
была война» (не менее 
одной главы по выбору). 

1, 2, 3, 4 

15. 1 Г. Н. Щербакова. «Вам и 
не снилось» (не менее од-
ной главы по выбору) 

1, 2, 3, 4 

16. Лишь слову 
жизнь дана 

1 Язык поэзии 
Стихотворения (не 
менее одного). 
Например: И. Ф. Ан-
ненский «Третий 
мучительный сонет» 
и др. Дон Аминадо. 
«Наука стихосложе-
ния» 

1, 2, 3, 4 

17. Обощающий 
урок 

1 Подведение итогов. Задание на 
лето. 

1, 2, 3, 4 

 
Тематическое планирование. 9 класс.  
Всего : на чтение , изучение и обсуждение - 16 час.;  
   итоговая контрольная работа - 1 час. 



 

443 
 

№ 
урока 

Тематический 
блок/раздел 

Кол.час. Тема урока 

1- 2. Преданья ста-
рины глубокой 

2 Гроза двенадцатого года. Русские 
народные песни об Отечественной войне 
1812 года (не менее одной). Например: 
«Как не две тученьки не две гроз-
ныя…». 
Стихотворения (не менее двух). 
Например: В. А. Жуковский «Певец 
во стане русских воинов» (в сокра-
щении), А. С. Пушкин «Полково-
дец», «Бородинская годовщина», М. 
И. Цветаева «Генералам  двенадца-
того года» и др.И. И. Лажечников. 
«Новобранец 1812 года» (один фраг-
мент по выбору) 

3-4. Города земли 
русской 

2 Петербург в русской литературе 
Стихотворения (не менее трёх). Напри-
мер: А. С. Пушкин «Город пышный, 
город бед- ный…», О. Э. Мандельштам 
«Петербургские строфы», 
А. А. Ахматова «Стихи 
о Петербурге»  («Вновь  Исакий в обла-
ченьи…»), Д. С. Самойлов 
«Над Невой» («Весь город в плавных 
разворотах…») и др. Л. В. Успенский. 
«Записки старого петербуржца» (одна 
глава по выбору, например, 
«Фонарики-сударики») 

5. Родные про-
сторы 

1 Степь раздольная Русские народ-
ные песни о степи (одна по выбо-
ру).Например: «Уж ты, степь ли 
моя, степь Моздокская…», 
«Ах ты, степь широкая…» и др. Стихо-
творения (не менее двух). Например: П. 
А. Вяземский «Степь», И. З. Суриков 
«В степи» и др. 

6. 1 А. П. Чехов. «Степь» (один фрагмент по 
выбору) 

7. Праздники рус-
ского мира 

1 Августовские Спасы Стихотворения 
(не менее трёх). Например: К. Д. Баль-
монт «Первый спас», 
Б. А. Ахмадулина 
«Ночь упаданья яблок», 
Е. А. Евтушенко «Само упало яблоко с 
небес…» и др. 

8. 1 Августовские Спасы.Е. И. Носов. 
«Яблочный спас» 

9. Тепло родного 
дома 

1 Родительский дом 
А. П. Платонов. «На заре туманной 
юности» (две главы по выбору). 
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10. 1 В. П.  Астафьев.  «Далёкая и близкая 
сказка» (рассказ из повести «Последний 
поклон») 

11. Не до ордена - 
была бы Роди-
на 

1 Великая Отечественная война 
Стихотворения (не менее двух). Напри-
мер: Н. П. Майоров «Мы», М. В. 
Кульчицкий «Мечтатель, фантазёр, 
лентяй-завистник!..» и др.  

12. 1 Ю. М. Нагибин. «Ваганов». Е. И. Но-
сов. «Переправа» 

13. Загадки рус-
ской души 

1 Судьбы  русских  эмигрантов Б. К. 
Зайцев. «Лёгкое бремя». А. Т. Авер-
ченко. «Русское искусство» 

14. Промежуточная 
аттестация 

1 Промежуточная аттестация 

15. О ваших ровес-
никах 

1 Прощание с детством  
Ю. И. Коваль. «От Красных  ворот» (не 
менее одного фрагмента по выбору) 

16. Лишь слову 
жизнь дана 

1 «Припадаю к великой реке...”  
Стихотворения (не менее двух). 
Например: И. А. Бродский  «Мой 
народ», С. А. Каргашин «Я — 
русский! Спасибо, Господи!..» и 
др. 

17. Обощающий 
урок 

1 Подведение итогов. Задание на лето. 

 
 
2.2.5 Иностранный язык (английский язык) 
         Рабочая программа по английскому языку составле-

на на основе   «Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы», представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного обще-
го образования, с учётом распределённых по классам проверя-
емых требований к результатам освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования и элементов 
содержания, представленных в Универсальном кодификаторе 
по иностранному (английскому) языку, а также на основе харак-
теристики планируемых результатов духовно-нравственного раз-
вития, воспитания и социализации обучающихся, представлен-
ной в Примерной программе воспитания (одобрено решени-
ем ФУМО от 02 .06 .2020 г) .  

Распределение материала в рабочей программе по годам обучения, 
логика его компоновки выстроена с учетом требований примерной про-
граммы ко времени изучения конкретных тем для обеспечения единства 
обязательного содержания во всех образовательных организациях Россий-
ской Федерации и логики компоновки материала в предметной линии 
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учебников «Английский в фокусе» Ваулиной Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко 
О.Е., В. Эванс. Цели учебного предмета  «иностранный (английский язык» 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся 
более сложными по структуре, формулируются на ценностном, когнитив-
ном и прагматическом уровнях и, соответственно, воплощаются в лич-
ностных, метапредметных/общеучебных/универсальных и предметных ре-
зультатах обучения . А иностранные языки признаются средством общения 
и ценным ресурсом личности для самореализации и социальной адапта-
ции; инструментом развития умений поиска, обработки и использования 
информации в познавательных целях, одним из средств воспитания ка-
честв гражданина, патриота; развития национального самосознания, 
стремления к взаимопониманию между людьми разных стран . 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провоз-
глашено формирование коммуникативной компетенции обучающихся в 
единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 
компенсаторная компетенции: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 
четырёх основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми сред-
ствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматиче-
скими) в соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о 
языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли 
в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение 
к культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках 
тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся основной школы на разных её этапах; формирова-
ние умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкуль-
турного общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и пере-
даче информации . 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 
иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные ком-
петенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, 
общекультурную, учебно-познавательную, информационную, социально-
трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования . 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образова-
ния основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 
компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и комму-
никативно-когнитивный . Совокупность перечисленных подходов предпо-
лагает возможность реализовать поставленные цели, добиться достижения 
планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для основной 
школы, использования новых педагогических технологий (дифференциа-
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ция, индивидуализация, проектная деятельность и др .) и использования 
современных средств обучения . 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 
Изучение иностранного языка в основной школе направлено на до-

стижение обучающимися результатов, отвечающих требованиям ФГОС к 
освоению основной образовательной программы основного общего обра-
зования. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы основного общего об-

разования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 
Организации в соответствии с традиционными российскими социокуль-
турными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопозна-
ния, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 
личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего об-
разования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта дея-
тельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 
воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 
активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание 

роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях граж-

данина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в по-
ликультурном и многоконфессиональном обществе; 

- представление о способах противодействия коррупции; готовность 
к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопонима-
нию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

- готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 
помощь людям, нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 
народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 
науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым до-
стижениям народа; 
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уважение к символам России, государственным праздникам, истори-
ческому и природному наследию и памятникам, традициям разных наро-
дов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравствен-

ного выбора; 
готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и по-

ступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответствен-
ность личности в условиях индивидуального и общественного простран-
ства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искус-
ства; осознание важности художественной культуры как средства комму-
никации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли эт-
нических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 
осознание ценности жизни; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоро-

вый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая актив-
ность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребле-
ние алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 
психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 
поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 
социальным, информационным и природным условиям, в том числе 
осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 
Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, Организации, города, края) технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоятель-
но выполнять такого рода деятельность; 
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интерес к практическому изучению профессий и труда различного 
рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успеш-
ной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 
этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к 
труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построе-
ние индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учё-
том личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования по-
ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 
характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 
действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях вза-
имосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 
направленности. 

Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных пред-

ставлений об основных закономерностях развития человека, природы и 
общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством позна-
ния мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление со-
вершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного бла-
гополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающе-
гося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включа-
ют: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообще-
ствах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной де-
ятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 
другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопреде-
лённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать 
уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том 
числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельно-
сти новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 
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навык выявления и связывания образов, способность формирования 
новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, ги-
потезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 
дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё разви-
тие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 
признакам, выполнять операции в соответствии с определением и про-
стейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, ис-
пользовать понятие и его свойства при решении задач (далее — опериро-
вать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в об-
ласти концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 
экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 
среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 
последствий; 

  
способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оцени-

вать происходящие изменения и их последствия; 
воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контр-

мер; 
оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия; 
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы основного обще-

го образования, должны отражать: 
Овладение универсальными учебными познавательными дей-

ствиями: 
1) базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явле-

ний); 
устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противо-

речия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоре-

чий; 
выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 
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делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умо-
заключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о вза-
имосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравни-
вать несколько вариантов решения,  выбирать  наиболее подходящий с 
учётом самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавли-
вать искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 
объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов 
между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, получен-
ную в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 
оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать пред-
положения об их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления ин-
формации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диа-
граммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладе-
ние системой универсальных учебных познавательных действий обеспечи-
вает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными дей-
ствиями: 

1) общение: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соот-
ветствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситу-
аций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и(или) дискуссии задавать вопросы по существу об-
суждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 
поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диа-
лога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (экспери-
мента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач пре-
зентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материа-
лов; 

2) совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуаль-

ной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходи-
мость применения групповых форм взаимодействия при решении постав-
ленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-
ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 
процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность ру-
ководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль 
(с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 
формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 
по своему направлению и координировать свои действия с другими члена-
ми команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 
самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных дей-
ствий обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоцио-
нального интеллекта обучающихся. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действи-
ями: 

1) самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (индиви-

дуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ре-
сурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вари-
анты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 
новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 
2) самоконтроль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возник-

нуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов дея-
тельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитив-
ное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 
3) эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоция-

ми других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намере-

ния другого; 
регулировать способ выражения эмоций; 
4) принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, 
не осуждая; 

открытость себе и другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных дей-

ствий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внут-
ренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 
собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

453 
 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (ан-
глийский) язык» предметной области «Иностранные языки» ориентирова-
ны на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и ре-
альных жизненных условиях, должны отражать сформированность ино-
язычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в сово-
купности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, ком- 
пенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

5 класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характе-

ра, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках темати-
ческого содержания речи в стандартных ситуациях неофициального обще-
ния с вербальными и/или зрительными опорами, с соблюдением норм ре-
чевого этикета, принято- го в стране/странах изучаемого языка (до 5 ре-
плик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 
том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными 
и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 
(объём монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать основное 
содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опо-
рами (объём — 5—6 фраз); кратко излагать результаты  выполненной про-
ектной работы (объём — до 6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адапти-
рованные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 
со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной проникновения 
в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 
с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой ин-
формации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 мину-
ты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптиро-
ванные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 
различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-
ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-
ния, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для 
чтения — 180—200 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 
понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками; за-
полнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соот-
ветствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать 
электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, при-
нятый в стране/странах изучаемого языка (объём сообщения — до 60 
слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адек-
ватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 
правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-
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интонационных особенностей, в том числе при- менять правила отсутствия 
фразового ударения на служебных словах; выразительно читать вслух не-
большие адаптированные аутентичные тексты объёмом до 90 слов, постро-
енные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонацией, демонстрируя понимание со- держания тек-
ста; читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 
слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопроси-
тельный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при пе-
речислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять 
электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 
устной и письменной речи 625 лексических единиц  (включая  500  лекси-
ческих  единиц,  освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуа-
ции общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюде-
нием существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родствен-
ные слова, образованные с использованием аффиксации: имена существи-
тельные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена прилагательные с 
суффиксами -ful, -ian/-an; наре- чия с суффиксом -ly; имена прилагатель-
ные, имена существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
синонимы и интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 
предложений английского языка; различных коммуникативных типов 
предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в уст-
ной и письменной речи: 

- предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 
определённом порядке; 

- вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 
вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

- глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъ-
явительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных 
(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

- имена существительные во множественном числе, в том числе име-
на существительные, имеющие форму только множественного числа; 

- имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 
времени; 

- наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, и исключения; 

5)владеть социокультурными знаниями и умениями: 
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 использовать отдельные социокультурные элементы речевого пове-
денческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематиче-
ского содержания; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наибо-
лее употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии 
страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

  
правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, род-

ственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 
 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 
кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнориро-
вать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 
содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в 
тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием ма-
териалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила ин-
формационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе ин-
формационно-справочные системы в электронной форме. 

6 класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характе-

ра, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобран-
ного тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофици-
ального общения с вербальными и/или со зрительными опорами, с соблю-
дением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 
языка (до 5 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 
том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными 
и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 
(объём монологического высказывания — 7—8 фраз); излагать основное 
содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опо-
рами (объём — 7—8 фраз); кратко излагать результаты  выполненной про-
ектной работы (объём — 7—8 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адапти-
рованные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, 
со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с понима-
нием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для 
аудирова- ния — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптиро-
ванные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 
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различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-
ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-
ния, с пониманием запрашиваемой информации (объём текста/текстов для 
чтения — 250—300 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы) и 
понимать представленную в них информацию; определять тему текста по 
заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 
нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, 
с указанием личной информации; писать электронное сообщение личного 
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемо-
го языка (объём сообщения — до 70 слов); создавать небольшое письмен-
ное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку 
(объём высказывания — до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, 
без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правиль-
ным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных осо-
бенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения 
на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптирован-
ные аутентичные тексты объёмом до 95 слов, построенные на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые 
слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать 
изученные слова; 
владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопроси-

тельный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при пе-
речислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять 
электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 
устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексиче-
ских единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рам-
ках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лек-
сической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родствен-
ные слова, образованные с использованием аффиксации: имена существи-
тельные с помощью суффикса -ing; имена прилагательные с помощью 
суффиксов -ing, -less, -ive, -al; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
синонимы, антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
средства связи для обеспечения целостности высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 
предложений английского языка; различных коммуникативных типов 
предложений английского языка; 
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распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в уст-
ной и письменной речи: 

- сложноподчинённые предложения с придаточными определитель-
ными с союзными словами who, which, that; 

- сложноподчинённые предложения с придаточными времени с сою-
зами for, since; 

- предложения с конструкциями as … as, not so … as; 
 глаголы в  видо-временных  формах  действительного  залога в изъ-

явительном  наклонении  в  Present/Past  Continuous Tense; 
 все типы вопросительных предложений (общий, специальный, аль-

тернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 
 модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, 

may, should, need); 
 cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 
 возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производ-

ные (somebody, anybody; something, anything, etc.) every и производные 
(everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и отри-
цательных) и вопросительных предложениях; 

 числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000); 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
 использовать отдельные социокультурные элементы речево- го по-

веденческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках темати-
ческого содержания речи; 

 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наибо-
лее употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изуча-
емого языка в рамках тематического содержания речи; 

 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной 
страны и страны/стран изучаемого языка; 

 кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; игнориро-
вать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 
содержания прочитанного/ прослушанного текста или для нахождения в 
тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием ма-
териалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила  
информационной  безопасности  при  работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе ин-
формационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 
изученной тематики. 

7 класс 
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1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характе-

ра, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный 
диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 
содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 
вербальными и/или зри- тельными опорами, с соблюдением норм речевого 
этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 реплик со сто-
роны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 
том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными 
и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 
(объём монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основное 
содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или 
зрительными опорами (объём — 8—9 фраз); кратко излагать результаты 
вы- полненной проектной работы (объём — 8—9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутен-
тичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости 
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного со-
держания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания 
текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентич-
ные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глуби-
ной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной ком-
муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 
нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, 
представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём тек-
ста/текстов для чтения — до 350 слов); читать про себя не- сплошные тек-
сты (таблицы, диаграммы) и понимать представ- ленную в них информа-
цию; определять последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием лич-
ной информации; писать электронное сообщение личного характера, со-
блюдая речевой этикет, принятый в стране/ странах изучаемого языка 
(объём сообщения — до 90 слов); создавать небольшое письменное выска-
зывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём вы-
сказывания — до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать  на  слух и адекват-
но, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с пра-
вильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 
особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового уда-
рения на служебных словах; выразительно читать вслух небольшие аутен-
тичные тексты объёмом до 100 слов, построенные на изученном языковом 
материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 
читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать 
изученные слова; 
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владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопроси-
тельный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при пе-
речислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять 
электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 
устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситу-
ации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением суще-
ствующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родствен-
ные слова, образованные с использованием аффиксации:  имена  суще-
ствительные  с  помощью  суффиксов  -ness, -ment; имена прилагательные 
с помощью суффиксов -ous, -ly, 

-y; имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных пре-
фиксов in-/im-; сложные имена прилагательные путем соединения основы 
прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 
(blue-eyed); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
синонимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова; 
наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности выска-
зывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 
предложений и различных коммуникативных типов предложений англий-
ского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в уст-
ной и письменной речи: 

- предложения со сложным дополнением (Complex Object); 
-  условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) ха-

рактера; 
- предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы 

Future Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего 
действия; 

- конструкцию used to + инфинитив глагола; 
- глаголы в наиболее употребительных формах страдательного зало-

га (Present/Past Simple Passive); 
- предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 
- модальный глагол might; 
- наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; 

early); 
- местоимения other/another, both, all, one; 
- количественные числительные для обозначения больших чисел (до 

1 000 000); 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
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использовать отдельные социокультурные элементы речевого пове-
денческого этикета, принятые в стране/странах изучаемого языка в рамках 
тематического содержания; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 
употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 
изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

обладать базовыми  знаниями  о  социокультурном  портрете и куль-
турном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную; при непо-
средственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя 
значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся 
необходимой для пони- мания основного содержания прочитанно-
го/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой ин-
формации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием ма-
териалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила  
информационной  безопасности  при  работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе ин-
формационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 
изученной тематики. 

8 класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характе-

ра, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; 
комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в 

рамках тематического содержания речи в  стандартных ситуациях неофи-
циального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с соблю-
дением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 
языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 
 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 
том числе характеристика; повествование/сообщение) с вербальными 
и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи 
(объём монологического высказывания — до 9—10 фраз); выражать и 
кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание про-
читанного/ прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опо-
рами (объём — 9—10 фраз); излагать результаты выполненной проектной 
работы (объём — 9—10 фраз); 
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аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутен-
тичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-
новного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 ми-
нут); прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентич-
ные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с раз-
личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-
ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-
ния, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 
полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 
350—500 слов); читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и пони-
мать представленную в них информацию; определять последовательность 
главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 
основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемо-
го языка (объём сообщения — до 

110 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой 
на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст (объём 
высказывания — до 110 слов); 

  
2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, 

без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правиль-
ным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных осо-
бенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения 
на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать 
вслух небольшие тексты объёмом до 110 слов, построенные на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрирующей понимание текста; читать новые слова со-
гласно основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 
слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопроси-
тельный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при пе-
речислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять 
электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 
устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих си-
туации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением су-
ществующих норм лексической сочетаемости; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи родствен-
ные слова, образованные с использованием аффиксации: имена существи-
тельные с помощью суффиксов -ity, -ship, 

-ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-; 
распознавать и употреблять в устной и письменной речи родствен-

ные слова, образованные с помощью конверсии (имя существительное от 
неопределённой формы глагола (to walk — a walk), глагол от имени суще-
ствительного (a present — to present), имя существительное от прилага-
тельного (rich — the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые 
глаголы; сокращения  и  аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 
средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности выска-
зывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных 
предложений английского языка; различных коммуникативных типов 
предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в уст-
ной и письменной речи: 

- предложения со сложным дополнением (Complex Object); 
- все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 
- повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопроси-

тельные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и 
прошедшем времени; 

- согласование времён в рамках сложного предложения; 
- согласование подлежащего, выраженного собирательным суще-

ствительным (family, police), со сказуемым; 
- конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 
- конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to 

seem; 
- конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 
-  конструкцию both … and …; 
- конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth); 
- глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъ-

явительном наклонении (Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous 
Tense, Future-in-the-Past); 

- модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 
времени; 

- неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия насто-
ящего и прошедшего времени); 

- наречия too — enough; 
- отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, 

etc.), none. 
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5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и стра-
ны/стран изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы 
речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 
рамках тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну/страны 
изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательно-
сти, выдающиеся люди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 
общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 
маршрут и т. д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 
аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при непо-
средственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя 
значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся 
необходимой для понимания основного содержания прочитанно-
го/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой ин-
формации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и неофи-
циального общения в рамках отобранного тематического содержания и ис-
пользовать лексико-грамматические средства с их учётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуника-
тивной задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 
письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием ма-
териалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила  
информационной  безопасности  при  работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 
информационно-справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 
изученной тематики. 

9 класс 
1) владеть основными видами речевой деятельности: 
говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к дей-
ствию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями в рамках тематиче-
ского содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения 
с вербальными и/или зрительными опорами или без опор, с соблюдением 
норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 
6—8 реплик со стороны каждого собеседника); 
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создавать разные виды монологических высказываний (описание, в 
том числе характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вер-
бальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках тематическо-
го содержания речи (объём моно- логического высказывания — до 10—12 
фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста 
со зри- тельными и/или вербальными опорами (объём — 10—12 фраз); из-
лагать результаты  выполненной  проектной  работы;  (объём — 10—12 
фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутен-
тичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в 
зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-
новного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 
информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 ми-
нут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентич-
ные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с раз-
личной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-
ставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержа-
ния, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с 
полным пониманием содержания (объём текста/текстов для чтения — 
500—600 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) 
и понимать представленную в них информацию; обобщать и оценивать по-
лученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 
основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного 
характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемо-
го языка (объём сообщения — до 

120 слов); создавать небольшое письменное высказывание с опорой 
на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объём вы-
сказывания — до 120 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержа-
ние прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять резуль-
таты выполненной проектной работы (объём — 100—120 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, 
без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правиль-
ным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных осо-
бенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения 
на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать 
вслух небольшие тексты объёмом до 120 слов, построенные на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; читать новые 
слова согласно основным правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать 
изученные слова; 
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владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопроси-
тельный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при пе-
речислении и обращении, апостроф; пунктуационно правильно оформлять 
электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических 
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 
устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих си-
туации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением су-
ществующей нор- мы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родствен-
ные слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы с помо-
щью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имена прилагательные с помощью 
суффиксов -able/-ible; имена существительные с помощью отрицательных 
префиксов in-/im- 

; сложное прилагательное путём соединения основы числительного с 
основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 
сложное существительное путём соединения основ существительного с 
предлогом (mother-in-law); сложное прилагательное путём соединения ос-
новы прилагательного с ос- новой причастия I (nice-looking); сложное при-
лагательное пу- тём соединения наречия с основой причастия II (well-
behaved); глагол от прилагательного (cool — to cool); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 
синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные фра-
зовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; распознавать и употреблять в 
устной и письменной речи раз- личные средства связи в тексте для обеспе-
чения логичности 

и целостности высказывания; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных 

предложений и различных коммуникативных типов предложений англий-
ского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в уст-
ной и письменной речи: 

- предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to 
have my hair cut.); 

- предложения с I wish; 
- условные  предложения  нереального  характера  (Conditio- nal II); 
- конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer 

…/I’d rather …; 
- предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 
-  формы страдательного залога Present Perfect Passive; 
- порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 
5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран 
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изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные 
национальные праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 
иметь элементарные представления о различных вариантах англий-

ского языка; 
обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и куль-

турном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь 
представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; оказывать по-
мощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 
переспрос; использовать при говорении и письме перифраз/толкование, 
синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при 
чтении и аудировании — языковую догадку, в том числе контекстуальную; 
игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 
основного содержания  прочитанного/прослушанного  текста или для 
нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7)  уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуника-
тивной задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и 
письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием ма-
териалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила  
информационной  безопасности  при  работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе ин-
формационно-справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 
общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 
изученной тематики. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
Года обучения Кол-во часов в не-

делю 
Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 класс 3 34 102 
6 класс 3 34 102 
7 класс 3  34 102 
8 класс 3  34 102 
 
9 класс 3  34 102 

5 класс 
Тема Всего часов 
Вводный модуль. Повторение. 10 
Школьные дни. 8 
Я из… 8 
Мой дом – моя крепость. 10 
Семейные узы. 11 
Животные со всего света. 10 
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Сутра до вечера. 9 
В любую погоду. 11 
Особые дни. 7 
Современная жизнь. 10 
Каникулы. 8 
Итого: 102 

6 класс 
Тема Всего часов 
Кто есть, кто? 10 
Вот и мы! 9 
Транспорт. 8 
День за днем. 10 
Праздники. 10 
Хобби и увлечения. 10 
Что было и что есть. 10 
Правила в нашей жизни. 10 
Еда и напитки 12 
 Время отдыхать. 10 
Повторение и обобщение. 2 
Итого: 102 

7 класс 
Тема Всего часов 
Образ жизни. 10 
Время рассказов. 11 
Внешность и характер. 11 
Об этом говорят и пишут. 10 
Что ждет нас в будущем. 9 

Развлечения. 10 
В центре внимания. 10 
Проблемы экологии. 9 
Время покупок. 11 
 В здоровом теле - здоровый дух. 11 
Итого: 102 

8 класс 
Тема Всего часов 
Социализация 13 
Еда и покупки. 12 
Наука и образование.  16 
Внешность и самооценка. 12 
Глобальные катастрофы. 14 
Культурные обмены. 14 
Образование. 11 
На досуге. 12 
Итого: 102 

9 класс 
Тема Всего часов 
Праздники. 12 
Образ жизни и среда обитания. 11 
Очевидное-невероятное. 11 
Современные технологии. 12 



 

468 
 

Литература и искусство. 13 
Город и горожане. 10 
Вопросы личной безопасности. 12 
Трудности. 17 
Повторение и обобщение 4 
Итого: 102 

 
Тематическое планирование по английскому языку  в 5 классе к УМК  

“Spotlight” 
Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е, Эванс В. , 2018г 

 
№ Тема урока УУД 

Предметные Личностные  Метапредметные 

 Вводный модуль. Повторение(10 ч) 

1 Вводный урок, 
обзорное повто-
рение. 

 формирование моти-
вации изучения ино-
странныхязыков 

работать с различ-
ными источниками 
информации 

2 Английский ал-
фавит. Повторе-
ние. Закрепле-
ние ЛЕ 

лексика: 
apple, ball, book, cap, 
cat, date, doll, egg, 
eraser, flag, fox, game, 
girl, hand, hat, read, 
right, sing, song, 
wrong 
Hello! Hi! What’s 
your 
name? Myname’s … 
грамматика: не-
определенный ар-
тикль а/аn 

формирование ответ-
ственного отношения 
к учению, готовности 
и способности обуча-
ющихся к саморазви-
тию и самообразова-
нию на основе моти-
вации к обучению и 
познанию 

регулятивные: 
овладевать основами 
саморегуляции в 
учебной и познава-
тельной деятельно-
сти в форме осознан-
ного управления сво-
им поведением и де-
ятельностью, 
направленной на до-
стижение поставлен-
ных целей 
познавательные: 
обобщать понятия — 
осуществлять логи-
ческую операцию 
перехода от видовых 
признаков к родово-
му понятию, от поня-
тия с меньшим объё-
мом к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
строить монологиче-
ское контекстное вы-
сказывание 

3 Повторяем ал-
фавит. Правила 
чтения и пра-
вильного произ-
ношения соглас-
ных звуков. 

адекватно произно-
сить и различать на 
слух звуки, соблю-
дать правила ударе-
ния в словах и фра-
зах 
лексика: 
jam, lemon, listen, 
orange, pen, say, write 
Nice to meet you. 
ink, kite, melon, nest, 

стремление к совер-
шенствованию соб-
ственной речевой 
культуры 

регулятивные: 
выделять альтерна-
тивные способы до-
стижения цели и вы-
бирать наиболее эф-
фективный способ 
познавательные: 
осуществлять срав-
нение и классифика-
цию, самостоятельно 
выбирая основания и 
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queen, robot 
What’sthis? 

критерии для указан-
ных логических опе-
раций 
коммуникативные: 
адекватно использо-
вать речевые сред-
ства для решения 
различных коммуни-
кативных задач 

4 Тренировка в 
чтении звуков. 
Развитие фоне-
матического 
слуха и произно-
сительных уме-
ний. 

Лексика 
box, snake, train, win-
dow, zebra 
How are you? 
I’m fine, thanks. 
Goodbye./Bye. See 
you 
later. 
uniform, vet, yacht 
 

формирование ответ-
ственного отношения 
к учению, готовности 
и способности обуча-
ющихся к саморазви-
тию и самообразова-
нию на основе моти-
вации к обучению и 
познанию 

регулятивные: 
уметь самостоятель-
но контролировать 
своё время и управ-
лять им 
познавательные: 
давать определение 
понятиям 
коммуникативные: 
адекватно использо-
вать речь для плани-
рования и регуляции 
своей деятельности; 
расспрашивать собе-
седника и отвечать 
на его вопросы, по-
нимать основное со-
держание несложных 
аутентичных текстов 

5 Обобщение ан-
глийского алфа-
вита. Развитие 
умения чтения 
вслух. 

ориентироваться в 
иноязычном тексте, 
соблюдать ритмико-
интонационные осо-
бенности предложе-
ний различных ком-
муникативных типов 
Лексика: 
friend, 
letter, new, 
notebook 
Whereare you from? 
I’mfrom … 
know 

потребность в самовы-
ражении и самореали-
зации, социальном 
признании; 

регулятивные: 
адекватно самостоя-
тельно оценивать 
правильность выпол-
нения действия и 
вносить необходи-
мые коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, так и 
по ходу его реализа-
ции 
познавательные: 
давать определение 
понятиям 
коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию, аргументи-
ровать их 

6 Числительные. 
Изучение и от-
работка, трени-
ровка чтения 
вслух. 
 

Лексика: 
one, two, three, four, 
five, six, seven, eight, 
nine, ten, count, num-
ber, plus, minus 
equal(s) 

осознание возможно-
стей самореализации 
средствами английско-
го языка;  
стремление к совер-
шенствованию соб-
ственной речевой 
культуры в целом 
развитие таких ка-
честв, как трудолюбие 

регулятивные: 
принимать решения в 
проблемной ситуа-
ции на основе пере-
говоров; 
познавательные: 
обобщать понятия — 
осуществлять логи-
ческую операцию 
перехода от видовых 
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и целеустремленность признаков к родово-
му понятию, от поня-
тия с меньшим объё-
мом к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
строить монологиче-
ское контекстное вы-
сказывание 

7 Названия цветов. 
Закрепление в 
речи прилага-
тельных. 

Лексика 
black, blue, brown, 
green, grey, orange, 
pink, purple, red, yel-
low, white, colour, 
sun, 
sky, cloud, bird, house, 
tree, grass, flower 
can, rainbow 
What colour is …? – 
It’s … 
I cansing. 

формирование ответ-
ственного отношения 
к учению, готовности 
и способности обуча-
ющихся к саморазви-
тию и самообразова-
нию на основе моти-
вации к обучению и 
познанию 

регулятивные: 
уметь самостоятель-
но контролировать 
своё время и управ-
лять им 
познавательные: 
давать определение 
понятиям 
коммуникативные: 
адекватно использо-
вать речь для плани-
рования и регуляции 
своей деятельно-
сти;расспрашивать 
собеседника и отве-
чать на его вопросы, 
понимать основное 
содержание неслож-
ных аутентичных 
текстов 

8 Общие (базовые) 
глаголы. Акти-
визация в речи 
изученных слов 
и гр.стр. 

Лексика; 
climb, draw, eat, look, 
run, sleep, speak, 
walk, 
write 
Read, please! 
Tom’s at the gym 

стремление к совер-
шенствованию соб-
ственной речевой 
культуры в целом; 
формирование комму-
никативной компетен-
ции и межкультурной 
и межэтнической ком-
муникации 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, преоб-
разование практиче-
ской задачи в позна-
вательную 
познавательные: 
проводить наблюде-
ние и эксперимент 
под руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию, аргументи-
ровать 

9 Названия 
школьных пред-
метов и принад-
лежностей. 
Аудирование. 

Лексика: 
desk, pencil, case, 
eraser, ruler, black-
board, 
chair, sharpener, book, 
school bag 
crayon, glue, paper-
clips 
I’ve got 

формирование ответ-
ственного отношения 
к учению, готовности 
и способности обуча-
ющихся к саморазви-
тию и самообразова-
нию на основе моти-
вации к обучению и 
познанию 

регулятивные: 
понимать основное 
содержание неслож-
ных аутентичных 
текстов, развитие 
смыслового чтения, 
включая умение 
определять тему, 
прогнозировать со-
держание текста по 
заголовку/по ключе-
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вым словам 
познавательные: 
осуществлять расши-
ренный поиск ин-
формации с исполь-
зованием ресурсов 
библиотек и Интер-
нет 
коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения 

10 Тест 
1.Контроль 
усвоения мате-
риала модуля. 

 осознание возможно-
стей самореализации 
средствами иностран-
ного языка; стремле-
ние к совершенствова-
нию речевой культуры 
в целом 

регулятивные: 
развитие умения са-
морегуляции эмоци-
ональных состояний 
познавательные: 
строить классифика-
цию на основе дихо-
томического деления 
(на основе отрица-
ния) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

 Школьные дни (8ч) 
11 Школа. Развитие 

навыков про-
смотрового чте-
ния. 

лексика: class, note-
pad, textbook, teacher, 
information technolo-
gy упр.1,2,3 
грамматика: не-
определенный ар-
тикль a/an упр.5,6 
чтение: 
просмотрово-
поисковое чтение  
упр.4 
аудирование: 
упр.1,3,4 
устная речь: 
микродиалог 
письмо: 
расписание уроков 
упр.7 

формирование ответ-
ственного отношения 
к учению, готовности 
и способности обуча-
ющихся к саморазви-
тию и самообразова-
нию на основе моти-
вации к обучению и 
познанию 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, преоб-
разование практиче-
ской задачи в позна-
вательную 
познавательные: 
проводить наблюде-
ние и эксперимент 
под руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию, аргументи-
ровать 

12 Снова в школу! 
Поисковое чте-
ние. Аудирова-
ние диалогов 
знакомства. 
 

лексика: 
упр.1,2  
грамматика: 
личные местоимения 
упр.6,9; глагол tobe 
упр.7-10  
письмо: 
краткое резюме 
упр.11 
чтение: 
поисковое чтение – 
диалог: знакомство в 
школе упр.4 

основы социально-
критического мышле-
ния, ориентация в осо-
бенностях социальных 
отношений и взаимо-
действий 
 

регулятивные: 
самостоятельно ана-
лизировать условия 
достижения цели на 
основе учёта выде-
ленных учителем 
ориентиров действия 
в новом учебном ма-
териале 
познавательные: 
осуществлять расши-
ренный поиск ин-
формации с исполь-
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аудирование: 
упр.1-4 
устная речь: 
диалог: Знакомство в 
школе упр.5 

зованием ресурсов 
библиотек и Интер-
нет 
коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения 

13 Любимые пред-
меты. Аудиро-
вание с  выбо-
рочным понима-
нием заданной 
информации. 
Глаголtobe. 

лексика: 
capital  letter, full stop, 
secondary school 
чтение: 
поисковое чтение – 
анкета по выбору 
учебных предметов 
упр.1,2 
аудирование: 
выборочное понима-
ние заданной инфор-
мации упр.4 
письмо: 
заглавные буквы 
упр.3 
фонетика: 
правила чтения глас-
ных в открытых и 
закрытых типах сло-
га 

формирование целост-
ного мировоззрения, 
соответствующего со-
временному уровню 
развития науки и об-
щественной практики 

регулятивные: 
уметь самостоятель-
но контролировать 
своё время и управ-
лять им 
познавательные: 
давать определение 
понятиям 
коммуникативные: 
адекватно использо-
вать речь для плани-
рования и регуляции 
своей деятельности 

14 Школы в Ан-
глии. Развитие 
навыков моно-
логической речи 
по теме Школа. 

лексика: 
упр.1 
чтение: 
ознакомительное, 
поисковое чтение – 
структура системы 
образования в Ан-
глии упр.1,2 
устная речь: 
монолог: Английские 
школы упр.2  
письмо: 
схема – структура 
системы образова-
ния.в России упр.3 

уважение к истории, 
культуре страны изу-
чаемого языка 

регулятивные: 
самостоятельно ста-
вить новые учебные 
цели и задачи 
познавательные: 
осуществлять срав-
нение, сериацию и 
классификацию, са-
мостоятельно выби-
рая основания и кри-
терии для указанных 
логических операций 
коммуникативные: 
строить монологиче-
ское контекстное вы-
сказывание 

15 Школьная 
жизнь. Диалоги-
ческая речь. Об-
суждение текста. 
Беседа. 

чтение: 
изучающее чтение – 
статья-интервью в 
интернете о 
рос.школе 
устная речь: 
описание, сообщение 
на основе прочитан-
ного, оценочные 
суждения, обсужде-
ния текста 
письмо: 
заметка для журнала 
о своем любимом 

знание о своей этниче-
ской принадлежности, 
освоение националь-
ных ценностей, тради-
ций, культуры 

регулятивные: 
развитие прогнози-
рования как предви-
дения будущих со-
бытий и развития 
процесса 
познавательные: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи 
коммуникативные: 
адекватно использо-
вать речевые сред-
ства для решения 
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предмете различных коммуни-
кативных задач, вла-
деть устной и пись-
менной речью 

16 Приветствия. 
Отработка изу-
ченного лекси-
ко-
грамматического 
материала в но-
вых ситуациях. 

чтение: 
ознакомительное, 
изучающее – привет-
ствия упр.1,2 
аудирование: 
упр.1,2 
устная речь: 
диалоги этикетного 
характера упр.3 
фонетика: 
правила чтения a, th 
упр.4 

уважение к другим 
народам  мира и при-
нятие их, межэтниче-
ская толерантность, 
готовность к равно-
правному сотрудниче-
ству 

регулятивные: 
овладевать основами 
саморегуляции в 
учебной и познава-
тельной деятельно-
сти в форме осознан-
ного управления сво-
им поведением и де-
ятельностью, 
направленной на до-
стижение поставлен-
ных целей 
познавательные: 
обобщать понятия — 
осуществлять логи-
ческую операцию 
перехода от видовых 
признаков к родово-
му понятию, от поня-
тия с меньшим объё-
мом к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
строить монологиче-
ское контекстное вы-
сказывание 

17 Контрольная 
работа №2 по 
теме «Школь-
ные дни». 

 осознание возможно-
стей самореализации 
средствами иностран-
ного языка; 
 

регулятивные: 
развитие умения са-
морегуляции эмоци-
ональных состояний 
познавательные: 
строить классифика-
цию на основе дихо-
томического деления 
(на основе отрица-
ния) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

18 Анализ кон-
трольной рабо-
ты. 

 формирование моти-
вации изучения ино-
странных языков и 
стремление к самосо-
вершенствованию в 
образовательной обла-
сти «Иностранный 
язык» 

регулятивные: 
адекватно самостоя-
тельно оценивать 
правильность выпол-
нения действия и 
вносить необходи-
мые коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, так и 
по ходу его реализа-
ции 
познавательные: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
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связи 
коммуникативные: 
осуществлять кон-
троль, коррекцию, 
оценку действий 

 Я из…(8ч) 
19 «Я 

из…»Введение 
ЛЕ. Просмотро-
вое чтение. Сло-
вообразование. 
 

лексика: 
American, British, Ca-
nadian, French, Italian, 
Japanese, stop. слово-
образование:-ish, ian, 
-er, -ese.,упр.1,2,3 
грамматика: 
havegot:упр.5,6 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста - 
отзыв на фильм 
упр.4,5 
аудирование: 
упр.1,4 
устная речь: 
рассказ на основе 
прочитанного 
письмо: 
плакат о любимых 
героях мульфильмов 
упр.9 

знание о своей этниче-
ской принадлежности, 
освоение националь-
ных ценностей, тради-
ций, культуры 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, преоб-
разование практиче-
ской задачи в позна-
вательную 
познавательные: 
проводить наблюде-
ние и эксперимент 
под руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию, аргументи-
ровать 

20 Мои вещи. От-
работка ЛЕ. 
Множественное 
число имён су-
ществительных. 

лексика: 
scarf,skateboard, train-
ers, International 
words упр.1 
грамматика: 
мн.ч.сущ. упр.5,7 
this-these, that-
thoseупр.7,8 
чтение: 
поисковое, ознако-
мительное чтение-
диалог:подарки ко 
ДР упр.2 
аудирование: 
упр.1,2 выборочное 
понимание за-
дан.информ. упр.9 
письмо: 
список подарков ко 
ДР упр.10 
устная речь:  
диалог-подарки ко 
ДР упр.4, микромо-
нолог: мои вещи 
упр.3 
фонетика: 
правило про-
изн.сущ.вомн.ч. 
упр.6 

устойчивый познава-
тельный интерес и 
становление смысло-
образующей функции 
познавательного моти-
ва 

регулятивные: 
выделять альтерна-
тивные способы до-
стижения цели и вы-
бирать наиболее эф-
фективный способ 
познавательные: 
осуществлять срав-
нение и классифика-
цию, самостоятельно 
выбирая основания и 
критерии для указан-
ных логических опе-
раций 
коммуникативные: 
адекватно использо-
вать речевые сред-
ства для решения 
различных коммуни-
кативных задач 
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21 Моя коллекция. 
Развитие навы-
ков устной речи 
по теме  «Кол-
лекция». Ауди-
рование текста. 

лексика: 
but, collection, nice, 
stamp 
упр.1,2,3 
чтение: 
поисковое – текст о 
коллекции марок 
упр.4,5 
аудирование: 
упр.1,2,4 
письмо: 
связный текст о кол-
лекциях упр.6 
устная речь:  
беседа о коллекциях 
упр.7 

потребность в участии 
в общественной жизни 
ближайшего социаль-
ного окружения, об-
щественно полезной 
деятельности 

регулятивные: 
адекватно самостоя-
тельно оценивать 
правильность выпол-
нения действия и 
вносить необходи-
мые коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, так и 
по ходу его реализа-
ции 
познавательные: 
давать определение 
понятиям 
коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию, аргументи-
ровать их 

22 Сувениры из 
Великобрита-
нии. Чтение с 
полным понима-
нием. Лингвост-
рановедение. 

лексика: 
buy, Northern Irish, 
Scottish, souvenir, tar-
tan упр.1 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, 
просмотровое, поис-
ковое – текст о 
сув.изВеликобр. 
упр.1,2 
аудирование: 
упр.1 
письмо: 
постер о сув.из Рос. 
упр.4 
устная речь:  
рассказ на основе 
прочитанного упр.3 

уважение к культур-
ным и историческим 
ценностям других лю-
дей, оптимизм в вос-
приятии мира 

регулятивные: 
осуществлять кон-
статирующий и 
предвосхищающий 
контроль по резуль-
тату и по способу 
действия; актуаль-
ный контроль на 
уровне произвольно-
го внимания 
познавательные: 
осуществлять расши-
ренный поиск ин-
формации с исполь-
зованием ресурсов 
библиотек и Интер-
нета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества  с 
партнером 

23 Наша страна. 
Изучающее чте-
ние. Развитие 
навыков устной 
речи. Сообще-
ние на основе 
текста.                  

чтение: 
изучающее – статья 
письмо: 
резюме на основе 
текста (текст для 
журнала о своем 
крае) 
устная речь:  
описание, сообщение 
на основе прочитан-
ного 

освоение общекуль-
турного наследия Рос-
сии и общемирового 
культурного наследия 

регулятивные: 
планировать пути 
достижения целей 
познавательные: 
проводить наблюде-
ние и эксперимент 
под руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию, аргументи-
ровать 

24 Покупка сувени-
ров. Диалоги 
этикетного ха-

лексика: 
How about…? How 
much is it? I want to 

уважение к другим 
народам России и ми-
ра и принятие их, меж-

регулятивные: 
принимать решения в 
проблемной ситуа-
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рактера.    buy… That’s a good 
idea. 
чтение: 
изучающее – диалог 
упр.1,2 
аудирование: 
упр.1,2 
устная речь:  
диалоги этикетного 
характера упр.3 
фонетика: 
правила чтения u 

этническая толерант-
ность, готовность к 
равноправному со-
трудничеству 

ции на основе пере-
говоров 
познавательные: 
создавать и преобра-
зовывать модели и 
схемы для решения 
задач 
коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстни-
ками, определять це-
ли и функции участ-
ников, способы вза-
имодействия 

25 Контрольная 
работа №3 по 
теме «Мои 
увлечения ». 

 осознанное построение 
индивидуальной обра-
зовательной траекто-
рии с учетом устойчи-
вых познавательных 
интересов; 
формирование основ 
критического мышле-
ния 

регулятивные: 
осуществлять кон-
статирующий и 
предвосхищающий 
контроль по резуль-
тату и по способу 
действия; актуаль-
ный контроль на 
уровне произвольно-
го внимания 
познавательные: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять само-
контроль и самокор-
рекцию 

26 Англоговорящие 
страны. Отра-
ботка ЛЕ и 
грамматики в 
новых ситуаци-
ях. Лингвостра-
новедение. 

лексика: 
awful, continent, Eng-
lish-speaking countries 
чтение: 
изучающее – 
геогр.карта упр.1 
письмо: 
викторина о странах 
и столицах упр.3 
устная речь:  
диалоги упр.2 

уважение к истории, 
культурным и истори-
ческим памятникам 
Великобритании 

регулятивные: 
адекватно оценивать 
свои возможности 
достижения цели 
определённой слож-
ности в различных 
сферах самостоя-
тельной деятельно-
сти 
познавательные: 
структурировать тек-
сты,включаяумение 
выделять главное и 
второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать после-
довательность опи-
сываемых событий 
коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать соб-
ственную позицию 
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 Мой дом – моя крепость ( 10ч) 
27 Дома. Отработка 

ЛЕ. Порядковые 
числительные.                                                         

лексика: dining room, 
flat, ground floor, lift, 
block of flats  упр.1 
грамматика: 
порядк.числит.  упр.2 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, 
просмотровое, текст-
описание  упр.3,4 
аудирование: 
упр.1,2,3,6 
устная речь: 
описание дома по 
плану на основе про-
чит.упр.5 
письмо: 
текст-описание свое-
го дома  упр.8 
фонетика: 
чтение –th в поряд-
ковых числит. 

уважение к ценностям 
семьи, любовь к при-
роде, признание цен-
ности здоровья, своего 
и других людей, опти-
мизм в восприятии 
мира 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, преоб-
разование практиче-
ской задачи в позна-
вательную 
познавательные: 
проводить наблюде-
ние и эксперимент 
под руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию, аргументи-
ровать 

28 С новосельем! 
Отработка ЛЕ по 
теме. Ознаком-
ление с оборо-
том there-
is/thereare 

лексика: 
bookcase, carpet, cof-
fee table, painting, 
sink, toilet, wardrobe, 
washbasin упр.1,2 
грамматика: 
притя-
жат.местоименияупр.
5; there is/there are 
упр.4  
чтение: 
ознакомительное-
поисковое чтение – 
диалог о новойкВ-ре 
упр.3 
аудирование: 
упр.1,3 
устная речь: 
диалог о новойкв-ре 
упр.6 

основы социально-
критического мышле-
ния, ориентация в осо-
бенностях социальных 
отношений и взаимо-
действий 
 

регулятивные: 
устанавливать целе-
вые приоритеты 
познавательные: 
осуществлять расши-
ренный поиск ин-
формации с исполь-
зованием ресурсов 
библиотек и Интер-
нет 
коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения 

29 Моя комната. 
Отработка грам-
матики. Описа-
ние комнаты. 
Развитие навы-
ков диалогиче-
ской речи.                

лексика: 
CD player, I like… 
very much 
грамматика: 
предлоги места упр.1 
чтение: 
изучающее чтение – 
описание комнаты 
упр.2,3 
аудирование: 
упр.1,2 
устная речь: 
диалог о своей ком-
нате упр.4 

потребность в самовы-
ражении и самореали-
зации, социальном 
признании; 

регулятивные: 
построению жизнен-
ных планов во вре-
менной перспективе, 
уметь самостоятель-
но контролировать 
своё время и управ-
лять им 
познавательные: 
давать определение 
понятиям 
коммуникативные: 
адекватно использо-
вать речь для плани-
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письмо: 
описание св.комн. 
упр.5 

рования и регуляции 
своей деятельности 

30 Типичный ан-
глийский дом. 
Описание дома 
по плану на ос-
нове прочитан-
ного.                    

лексика: 
downstairs, in-
side,outside, plan, up-
stairs упр.1 
чтение: 
прогнозирование со-
держание текста, 
просмотровое, поис-
ковое чтение -
типичный англ.дом 
упр.2,3,4 
аудирование: 
упр.2 
устная речь: 
описание дома по 
плану на осн.прочит.  
упр.3  
письмо: 
составление и пре-
зентация плана ти-
пичного русского 
дома упр.5 
 

уважение к истории, 
культуре страны изу-
чаемого языка 

регулятивные: 
самостоятельно ста-
вить новые учебные 
цели и задачи 
познавательные: 
осуществлять срав-
нение, сериацию и 
классификацию, са-
мостоятельно выби-
рая основания и кри-
терии для указанных 
логических операций 
коммуникативные: 
строить монологиче-
ское контекстное вы-
сказывание 

31 Дома в России. 
Развитие навы-
ков чтения, про-
гнозирование 
содержания. 

чтение: 
изучающее чтение – 
статья 
устная речь: 
описание, сообщение 
на основе прочитан-
ного,  
письмо: 
письмо англ.другу об 
устройстве рус.избы, 
текст-описание для 
журнала 

знание о своей этниче-
ской принадлежности, 
освоение националь-
ных ценностей, тради-
ций, культуры; 
уважение к истории, 
культурным и истори-
ческим памятникам 

регулятивные: 
осуществлять кон-
статирующий и 
предвосхищающий 
контроль по резуль-
тату и по способу 
действия; актуаль-
ный контроль на 
уровне произвольно-
го внимания 
познавательные: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи 
коммуникативные: 
адекватно использо-
вать речевые сред-
ства для решения 
различных коммуни-
кативных задач, вла-
деть устной и пись-
менной речью 

32 Осмотр дома. 
Развитие навы-
ков письма.                    
 

лексика: 
Here we are. It’s great. 
Takealook. 
чтение: 
изучающее – диалоги 
упр.2 
аудирование: 
упр.1 
устная речь: 

уважение к личности и 
её достоинству, доб-
рожелательное отно-
шение к окружающим, 
нетерпимость к любым 
видам насилия и го-
товность противосто-
ять им 

регулятивные: 
принимать решения в 
проблемной ситуа-
ции на основе пере-
говоров; 
познавательные: 
обобщать понятия — 
осуществлять логи-
ческую операцию 
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диалоги этикетного 
характера упр.3 
фонетика: 
правила чтения 
ooупр.4 

перехода от видовых 
признаков к родово-
му понятию, от поня-
тия с меньшим объё-
мом к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
строить монологиче-
ское контекстное вы-
сказывание 

33 Тадж-Махал. 
Поисковое чте-
ние. Аудиосо-
провождение. 

лексика: 
building, world, in the 
center 
чтение: 
поисковое.1,2 
аудирование: 
упр.1 
 

уважение к истории, 
культурным и истори-
ческим памятникам 

регулятивные: 
осуществлять позна-
вательную рефлек-
сию в отношении 
действий по реше-
нию учебных и по-
знавательных задач 
познавательные: 
создавать и преобра-
зовывать модели и 
схемы для решения 
задач 
коммуникативные: 
адекватно использо-
вать речь для плани-
рования и регуляции 
своей деятельности 

34 Контрольная 
работа № 4 по 
теме «Мой дом 
– моя крепость» 

 осознание возможно-
стей самореализации 
средствами иностран-
ного языка; 
стремление к совер-
шенствованию рече-
вой культуры в целом 

регулятивные: 
развитие умения са-
морегуляции эмоци-
ональных состояний 
познавательные: 
строить классифика-
цию на основе дихо-
томического деления 
(на основе отрица-
ния) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

35 Поисковое чте-
ние. Аудиосо-
провождение 

устная речь: 
описание по плану на 
основе прочи-
тан.упр.3  
письмо: 
презентация извест-
ного в России здания 
упр.4 

  

36 Коррекция зна-
ний и умений. 
Анализ резуль-
татов контроль-
ной работы. 

 осознанное построение 
индивидуальной обра-
зовательной траекто-
рии с учетом устойчи-
вых познавательных 
интересов; 
формирование основ 
критического мышле-
ния 

регулятивные: 
осуществлять кон-
статирующий и 
предвосхищающий 
контроль по резуль-
тату и по способу 
действия; актуаль-
ный контроль на 
уровне произвольно-
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го внимания 
познавательные: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять само-
контроль и самокор-
рекцию 

Семейные узы(11ч) 
 
37 Моя семья. 

Ознакомление с 
темой. Отработ-
ка ЛЕ. Глагол 
«can»                                                                          

лексика:baby,give,hob
by, 
make,noisy,pilotупр.1,
3 
грамматика:can 
(ability):упр.5,6; 
объектные, притяжа-
тельные  местоиме-
ния упр.7,8 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, по-
исковое чтение-
страницы дневника 
англ.школьницы 
упр.1,2 
аудирование:упр.2 
устная речь: 
диалог-расспрос осе-
мье друга упр.4 
письмо: 
страница дневника о 
своей семье упр.9 

знание о своей этниче-
ской принадлежности, 
освоение националь-
ных ценностей, тради-
ций, культуры 

регулятивные: 
устанавливать целе-
вые приоритеты 
познавательные: 
обобщать понятия — 
осуществлять логи-
ческую операцию 
перехода от видовых 
признаков к родово-
му понятию, от поня-
тия с меньшим объё-
мом к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию, аргументи-
ровать 

38 Кто есть кто? 
Поисковое чте-
ние – диалог о 
третьем лице. 
 

лексика: 
lovely, over there 
упр.1 
грамматика: 
притяжат.падеж 
упр.4, повелит.накл. 
упр.5,6 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, по-
исковое, чтение-
диалог о 3-м лице 
упр.3 
аудирование: 
упр.3 выборочное 
понимание за-
дан.информ. письмо: 
текст-описание 
внешности друга 
упр.8 
устная речь:  
запрос и сообщение 
информ.о 3-м лице 

основы социально-
критического мышле-
ния, ориентация в осо-
бенностях социальных 
отношений и взаимо-
действий, установле-
ние взаимосвязи меж-
ду общественными и 
политическими собы-
тиями 

регулятивные: 
построению жизнен-
ных планов во вре-
менной перспективе-
познавательные: 
осуществлять срав-
нение, сериацию и 
классификацию, са-
мостоятельно выби-
рая основания и кри-
терии для указанных 
логических операций 
коммуникативные: 
адекватно использо-
вать речевые сред-
ства для решения 
различных коммуни-
кативных задач 
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упр.1b,2,7 
39 Знаменитые лю-

ди. Ознакоми-
тельное и про-
смотровое чте-
ние. Краткое 
резюме о своём 
кумире.      

лексика: 
cooking, dancing, 
painting, person, sing-
er 
чтение: 
ознакомит, просмот-
ровое упр.2 
аудирование: 
упр.2,5 
письмо: 
краткое резюме о 
своем кумиреупр.6 
устная речь:  
диалог-расспрос об 
известной личности, 
монолог-сообщение 
о своем кумире 
упр.3,4 

уважение к личности и 
её достоинству, доб-
рожелательное отно-
шение к окружающим; 
потребность в участии 
в общественной жизни 
ближайшего социаль-
ного окружения, об-
щественно полезной 
деятельности 
 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, преоб-
разование практиче-
ской задачи в позна-
вательную 
познавательные: 
структурировать тек-
сты,включаяумение 
выделять главное и 
второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать после-
довательность опи-
сываемых событий 
коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию, аргументи-
ровать 

40 Американские 
«телесемьи». 
Развитие навы-
ков аудирова-
ния, устной мо-
нологической 
речи.                    
 

лексика: 
cook 
чтение: 
просмотровое, поис-
ковое – текст о семье 
Симпсонов. упр.1,2 
аудирование: 
упр.1,2 
письмо: 
постер о семье лю-
бим.героях россий-
ского ТВ. упр.4 
устная речь:  
сообщение на основе 
прочитанного упр.3 

позитивная моральная 
самооценка и мораль-
ные чувства — чув-
ство гордости при сле-
довании моральным 
нормам, переживание 
стыда и вины при их 
нарушени; 
уважение к культур-
ным и историческим 
ценностям других лю-
дей, оптимизм в вос-
приятии мира 

регулятивные: 
устанавливать целе-
вые приоритеты 
познавательные: 
осуществлять расши-
ренный поиск ин-
формации с исполь-
зованием ресурсов 
библиотек и Интер-
нета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества  с 
партнером 

41 Увлечения. Мо-
нолог- повество-
вание на основе 
прочитанного.                                           

чтение: 
изучающее – русская 
сказка 
письмо: 
любимая 
рус.народная сказка  
(текст для журнала) 
устная речь:  
монолог-
повествование (сказ-
ка) на основе прочи-
танного, монолог-
сообщение об увле-
чениях своих друзей 

потребность в самовы-
ражении и самореали-
зации, социальном 
признании; 
освоение общекуль-
турного наследия Рос-
сии и общемирового 
культурного наследия 

регулятивные: 
планировать пути 
достижения целей 
познавательные: 
проводить наблюде-
ние и эксперимент 
под руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию, аргументи-
ровать 

42 Описание лю-
дей. Прогнози-
рование содер-
жания текста. 
Монолог- опи-
сание человека 

чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, 
ознакомительное , 
поисковое чтение 
упр.1,2 

уважение к другим 
народам России и ми-
ра и принятие их, меж-
этническая толерант-
ность, готовность к 
равноправному со-

регулятивные: 
осуществлять позна-
вательную рефлек-
сию в отношении 
действий по реше-
нию учебных и по-
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по картинке.     аудирование: 
упр.1,2 
устная речь:  
монолог-описание 
человека по картинке 
упр.2b; диалог-
расспрос упр.3 
фонетика: 
правила чтения w, 
wh,ee,ea 

трудничеству знавательных задач 
познавательные: 
создавать и преобра-
зовывать модели и 
схемы для решения 
задач 
коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстни-
ками, определять це-
ли и функции участ-
ников, способы вза-
имодействия 

43 Моя семья (сти-
хотворение) 
стр.63 

лексика: 
literature 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, 
ознакомительное , 
поисковое чтение 
упр.1,2 
аудирование: 
упр.1,2 
письмо: 
стихотворение о сво-
ей семье по заданной 
струтуре  упр.6 
устная речь:  
высказывание-
характеристики на 
основе сравнения 
упр.5 

знание о своей этниче-
ской принадлежности, 
освоение националь-
ных ценностей, тради-
ций, культуры, знание 
о народах и этниче-
ских группах России 

регулятивные: 
адекватно оценивать 
объективную труд-
ность как меру фак-
тического или пред-
полагаемого расхода 
ресурсов на решение 
задачи 
познавательные: 
структурировать тек-
сты,включаяумение 
выделять главное и 
второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать после-
довательность опи-
сываемых событий 
коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать соб-
ственную позицию 

44 Подготовка к 
контрольной ра-
боте.  

 формирование моти-
вации изучения ино-
странных языков и 
стремление к самосо-
вершенствованию в 
образовательной обла-
сти «Иностранный 
язык» 

регулятивные: 
адекватно самостоя-
тельно оценивать 
правильность выпол-
нения действия и 
вносить необходи-
мые коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, так и 
по ходу его реализа-
ции 
познавательные: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять кон-
троль, коррекцию, 
оценку действий 

45 Ролевая игра по   формирование моти- при планировании 
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материалам мо-
дуля № 4 

вации изучения ино-
странных языков и 
стремление к самосо-
вершенствованию в 
образовательной обла-
сти «Иностранный 
язык» 

достижения целей 
самостоятельно, пол-
но и адекватно учи-
тывать условия и 
средства их достиже-
ния 

46 Контрольная 
работа № 5 по 
теме «Семей-
ные узы»  

 осознание возможно-
стей самореализации 
средствами иностран-
ного языка; 
стремление к совер-
шенствованию рече-
вой культуры в целом 

регулятивные: 
развитие умения са-
морегуляции эмоци-
ональных состояний 
познавательные: 
строить классифика-
цию на основе дихо-
томического деления 
(на основе отрица-
ния) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

47 Контроль навы-
ков устной речи 
по теме «Моя 
семья» 

 стремление к совер-
шенствованию соб-
ственной речевой 
культуры в целом; 
формирование комму-
никативной компетен-
ции и межкультурной 
и межэтнической ком-
муникации 

регулятивные: 
при планировании 
достижения целей 
самостоятельно, пол-
но и адекватно учи-
тывать условия и 
средства их достиже-
ния 
познавательные: 
обобщать понятия — 
осуществлять логи-
ческую операцию 
перехода от видовых 
признаков к родово-
му понятию, от поня-
тия с меньшим объё-
мом к понятию с 
большим объёмом 
 

 
 

 
Животные со всего света( 10ч) 

48 Удивительные 
создания. Вве-
дение новых ЛЕ. 
Ознакомление с 
утвердительной 
структурой «Pre-
sentSimple» 

лексика: carry, cobra, 
dangerous, deer, leop-
ard, lion, rhino, tiger, 
use упр.1,2 
чтение: 
поисковое – о жи-
вотных Индии 
упр.3,4 
 

экологическое созна-
ние, признание высо-
кой ценности жизни во 
всех её проявлениях; 
знание основных 
принципов и правил 
отношения к природе 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, преоб-
разование практиче-
ской задачи в позна-
вательную 
познавательные: 
проводить наблюде-
ние и эксперимент 
под руководством 
учителя 
коммуникативные: 
строить монологиче-
ское контекстное вы-
сказывание 
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49 В зоопарке. По-
исковое чтение. 
Диалог- рас-
спрос. Отработ-
ка структуры 
«Настоящего 
простого време-
ни» 

лексика: 
beak, bear, fur, hear, 
paw, peacock, pen-
guin, thick, wild, wing, 
parts of the body 
упр.1,2,3 
грамматика: 
настоящее простое 
время (отриц.ивопр.) 
упр.6,7 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, 
изучающее – диалог 
о жив.в зоопарке 
упр.4,5 
аудирование: 
упр.4,8 выборочное 
понимание за-
дан.информ.  
письмо: 
описание дикого жи-
вотного упр.10 
устная речь:  
диалог-расспрос, об-
мен мнениями упр.9 

устойчивый познава-
тельный интерес и 
становление смысло-
образующей функции 
познавательного моти-
ва 

регулятивные: 
при планировании 
достижения целей 
самостоятельно, пол-
но и адекватно учи-
тывать условия и 
средства их достиже-
ния 
познавательные: 
осуществлять срав-
нение, сериацию и 
классификацию, са-
мостоятельно выби-
рая основания и кри-
терии для указанных 
логических операций 
коммуникативные: 
адекватно использо-
вать речевые сред-
ства для решения 
различных коммуни-
кативных задач 

50 Мой питомец. 
Отработка 
утвердительных 
и отрицательных 
структур. Диа-
логическая речь.           

лексика: 
bright, duck, goldfish, 
hen, rabbit упр.1 
грамматика: 
настоящее простое 
время упр.3 
 чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, по-
исковое – интернет-
форум о любимых 
питомцах упр.2 
аудирование: 
упр.2 
письмо: 
сообщение на форум 
о любимых питомцах 
упр.5 
устная речь:  
диалог-расспрос о 
любимых питомцах 
упр.4 

эмпатия как осознан-
ное понимание и сопе-
реживание чувствам 
других, выражающее-
ся в поступках, 
направленных на по-
мощь и обеспечение 
благополучия 

регулятивные: 
основы саморегуля-
ции эмоциональных 
состояний 
познавательные: 
давать определение 
понятиям 
коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию, аргументи-
ровать 

51 Пушистые дру-
зья. Поисковое 
чтение. Диалог - 
расспрос на ос-
нове прочитан-
ного.         

лексика: 
leaf, sharpупр.1 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, по-
исковое – статья о 
коалах упр.1,2 
аудирование: 
упр.1 

компетентность в реа-
лизации основ граж-
данской идентичности 
в поступках и деятель-
ности 

регулятивные: 
осуществлять кон-
статирующий и 
предвосхищающий 
контроль по резуль-
тату и по способу 
действия; актуаль-
ный контроль на 
уровне произвольно-
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письмо: 
описание-резюме о 
животном родного 
края упр.4 
устная речь:  
диалог-расспрос на 
основе прочитанного 

го внимания 
познавательные: 
осуществлять расши-
ренный поиск ин-
формации с исполь-
зованием ресурсов 
библиотек и Интер-
нета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества  с 
партнером 

52 Животные. Мо-
нологическая 
речь. Аудирова-
ние с полным 
пониманием 
текста.                                 
 

чтение: 
изучающее – статья 
письмо: 
 текст-статья для 
журнала о любимом 
животном 
устная речь:  
сообщение на основе 
прочитанного, об-
суждение текста 

устойчивый познава-
тельный интерес и 
становление смысло-
образующей функции 
познавательного моти-
ва 

регулятивные: 
осуществлять позна-
вательную рефлек-
сию в отношении 
действий по реше-
нию учебных и по-
знавательных задач 
 познавательные: 
проводить наблюде-
ние и эксперимент 
под руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию, аргументи-
ровать 

53 Посещение вет-
лечебницы. 
Ознакомление и 
отработка до-
полнительной 
лексики по теме.      

лексика: 
broken, earache, prob-
lem, toothache, be ill; 
What’s the matter? 
What’swrong? Упр.1 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, 
ознакомительное, 
поисковое упр.2,3,4 
аудирование: 
упр.2,3 
устная речь:  
диалог-расспрос 
упр.5 
фонетика: 
правила чтения e, ea, 
I, u+r упр.6 

готовность к выбору 
профильного образо-
вания 

регулятивные: 
принимать решения в 
проблемной ситуа-
ции на основе пере-
говоров 
познавательные: 
создавать и преобра-
зовывать модели и 
схемы для решения 
задач 
коммуникативные: 
отображать в речи 
(описание, объясне-
ние) содержание со-
вершаемых действий 
как в форме громкой 
социализированной 
речи, так и в форме 
внутренней речи 

54 Из жизни насе-
комого. Аудио-
сопровождение. 
Ролевая игра. 

лексика: 
important, insect, life, 
million упр.1 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, 
ознакомительное, 
поисковое упр.2 

признание ценности 
здоровья, своего и 
других людей, опти-
мизм в восприятии 
мира 

регулятивные: 
адекватно оценивать 
свои возможности 
достижения цели 
определённой слож-
ности в различных 
сферах самостоя-
тельной деятельно-
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аудирование: 
упр.1,2,5 
письмо: 
мини-проект о насе-
комых упр.4 
устная речь:  
сообщение на основе 
прочитанного упр.3 

сти 
познавательные: 
структурировать тек-
сты,включаяумение 
выделять главное и 
второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать после-
довательность опи-
сываемых событий 
коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать соб-
ственную позицию 

55 Самоконтроль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению рече-
вых умений. 

 формирование моти-
вации изучения ино-
странных языков и 
стремление к самосо-
вершенствованию в 
образовательной обла-
сти «Иностранный 
язык» 

регулятивные: 
адекватно самостоя-
тельно оценивать 
правильность выпол-
нения действия и 
вносить необходи-
мые коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, так и 
по ходу его реализа-
ции 
познавательные: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять кон-
троль, коррекцию, 
оценку действий 

56 Контрольная 
работа №6 по 
теме «Живот-
ные со всего 
света». 

 осознание возможно-
стей самореализации 
средствами иностран-
ного языка; 
стремление к совер-
шенствованию рече-
вой культуры в целом 

регулятивные: 
развитие умения са-
морегуляции эмоци-
ональных состояний 
познавательные: 
строить классифика-
цию на основе дихо-
томического деления 
(на основе отрица-
ния) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

57 Анализ резуль-
татов контроль-
ной работы. 
Подъём! Озна-
комление с ЛЕ 
по теме. Наречия 
частотности и 
предлоги време-
ни 

лексика: do home-
work, do the shopping, 
have dinner, get 
dressed, go jogging, 
half past seven, quarter 
past/to seven, work on 
computer, Have you 
got the time, please? 
What’s the time, 
please?  упр..1,2 

уважение к ценностям 
семьи, любовь к при-
роде, признание цен-
ности здоровья, своего 
и других людей, опти-
мизм в восприятии 
мира,  
ориентация в системе 
моральных норм и 
ценностей и их иерар-

регулятивные: 
уметь самостоятель-
но контролировать 
своё время и управ-
лять импознаватель-
ные: 
проводить наблюде-
ние и эксперимент 
под руководством 
учителя 
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грамматика: 
наречия always, usu-
ally, often, sometimes, 
never  упр.6, предло-
гивремениупр.7 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, 
просмотровое, изу-
чающее - текст о 
распорядке дня кино-
героя  упр.3,4 
аудирование: 
упр.4 
устная речь: 
диалог-интервью на 
основе прочитанного 
упр.5 
письмо: 
связный текст о рас-
порядке дня киноге-
роя  упр.8 

хизация, понимание 
конвенционального 
характера морали 

коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения 

58 На работе. Диа-
лог о професси-
ях родителей. 
Отработка ЛЕ. 

лексика: 
painter, taxi driver, 
deliver letters, repair, 
What does your Dad 
do? упр.1,2 
грамматика: 
настоящее продол-
женное время упр.4-7  
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, 
изучающее чтение – 
диалог о профессиях 
родителей упр.3 
аудирование: 
упр.3,8 
устная речь: 
диалог «Листая се-
мейный альбом» 
упр.10 
письмо: 
связный текст-
описание ситуации 
по фотографии 
упр.11 

основы социально-
критического мышле-
ния, ориентация в осо-
бенностях социальных 
отношений и взаимо-
действий 
 

регулятивные: 
устанавливать целе-
вые приоритеты 
познавательные: 
осуществлять расши-
ренный поиск ин-
формации с исполь-
зованием ресурсов 
библиотек и Интер-
нет 
коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения 

59 Выходные. Раз-
витие навыков 
чтения по теме. 
Написание элек-
тронного письма 

лексика: 
hard work, make 
phone calls, plant 
flowers, Have a good 
time! Упр.1 
чтение: 
ознакомительное, 
поисковое чтение – 
электронное письмо 
о том, чем занимают-

потребность в самовы-
ражении и самореали-
зации, социальном 
признании; 
уважение к ценностям 
семьи, любовь к при-
роде, признание цен-
ности угих людей, оп-
тимизм в восприятии 
мира 
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ся члены семьи 
упр.2,3 
аудирование: 
упр,2 
устная речь: 
диалог о занятиях 
членов семьи упр.4 
письмо: 
электронное письмо 
о том, чем занимают-
ся члены семьи сего-
дня упр.5 

 

60 Главные досто-
примечательно-
сти. Написание 
связного текста 
об известной 
достопримеча-
тельности Рос-
сии 

лексика: 
wide, every year упр.1 
чтение: 
прогнозирование со-
держание текста, по-
исковое чтение – ста-
тья о BigBenупр.1,2,3 
аудирование: 
упр.2 
устная речь: 
сообщение  на 
осн.прочит.  упр.4  
письмо: 
связный текст о из-
вестной достоприме-
чательности России 
упр.5 

уважение к истории, 
культуре страны изу-
чаемого языка 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, преоб-
разование практиче-
ской задачи в позна-
вательную 
познавательные: 
осуществлять срав-
нение, сериацию и 
классификацию, са-
мостоятельно выби-
рая основания и кри-
терии для указанных 
логических операций 
коммуникативные: 
строить монологиче-
ское контекстное вы-
сказывание 

61 Слава. Изучаю-
щее чтение. Со-
общение на ос-
нове прочитан-
ного. 

чтение: 
изучающее чтение – 
статья 
устная речь: 
 сообщение на основе 
прочитанного,  об-
суждение текста 
письмо: 
письмо-резюме ку-
мира 

знание о своей этниче-
ской принадлежности, 
освоение националь-
ных ценностей, тради-
ций, культуры; 
уважение к истории, 
культурным и истори-
ческим памятникам; 
позитивная моральная 
самооценка и мораль-
ные чувства — чув-
ство гордости при сле-
довании моральным 
нормам, переживание 
стыда и вины при их 
нарушении 

регулятивные: 
самостоятельно ана-
лизировать условия 
достижения цели на 
основе учёта выде-
ленных учителем 
ориентиров действия 
в новом учебном ма-
териале 
познавательные: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи 
коммуникативные: 
в процессе коммуни-
кации достаточно 
точно, последова-
тельно и полно пере-
давать партнёру не-
обходимую инфор-
мацию как ориентир 
для построения дей-
ствия 

62 Приглашение к 
действию. Отра-
ботка интонаци-

лексика: 
go to the cinema, 
What/How about hav-

уважение к личности и 
её достоинству, доб-
рожелательное отно-

регулятивные: 
принимать решения в 
проблемной ситуа-
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онных моделей.         ing a coffee? Why 
don’t we go…? 
чтение: 
изучающее  упр.2 
аудирование: 
упр.1,2 
устная речь: 
диалоги-побуждение 
к действию упр.3 
фонетика: 
правила чтения or, 
arупр.4 

шение к окружающим, 
нетерпимость к любым 
видам насилия и го-
товность противосто-
ять им 

ции на основе пере-
говоров; 
познавательные: 
обобщать понятия — 
осуществлять логи-
ческую операцию 
перехода от видовых 
признаков к родово-
му понятию, от поня-
тия с меньшим объё-
мом к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
в процессе коммуни-
кации достаточно 
точно, последова-
тельно и полно пере-
давать партнёру не-
обходимую инфор-
мацию как ориентир 
для построения дей-
ствия 

63 Солнечные часы 
 

лексика: 
be ready, perfect, 
place, top, use, do the 
same  
чтение: 
ознакомительное и 
поисковое упр.2 
аудирование: 
упр.2 
письмо: 
изготовление сол-
нечных часов по ин-
струкции упр.3 

уважение к истории, 
культурным и истори-
ческим памятни-
кам.устойчивый по-
знавательный интерес 
и становление смыс-
лообразующей функ-
ции познавательного 
мотива 
 

регулятивные: 
осуществлять позна-
вательную рефлек-
сию в отношении 
действий по реше-
нию учебных и по-
знавательных задач 
познавательные: 
создавать и преобра-
зовывать модели и 
схемы для решения 
задач 
коммуникативные: 
адекватно использо-
вать речь для плани-
рования и регуляции 
своей деятельности 

64 Самоконтоль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению рече-
вых умений. 

 формирование моти-
вации изучения ино-
странных языков и 
стремление к самосо-
вершенствованию в 
образовательной обла-
сти «Иностранный 
язык» 

регулятивные: 
адекватно самостоя-
тельно оценивать 
правильность выпол-
нения действия и 
вносить необходи-
мые коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, так и 
по ходу его реализа-
ции 
познавательные: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять кон-
троль, коррекцию, 
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оценку действий 
65 Контрольная 

работа №7 по 
теме «Распоря-
док дня» 

 осознание возможно-
стей самореализации 
средствами иностран-
ного языка; 
стремление к совер-
шенствованию рече-
вой культуры в целом 

регулятивные: 
развитие умения са-
морегуляции эмоци-
ональных состояний 
познавательные: 
строить классифика-
цию на основе дихо-
томического деления 
(на основе отрица-
ния) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

66 Анализ резуль-
татов контроль-
ной работы. Год 
за годом. Повто-
рение тематиче-
ской лексики о 
погоде. Введе-
ние ЛЕ. 

лексика:season, snow, 
pick flowers, How are 
you doing? упр.1,2,3 
чтение: 
ознакомительно-
поисковое чтение  
упр.4,5 
аудирование: 
упр.1,4 
устная речь: 
сообщение на основе 
прочитанного упр.6, 
разговор по телефону 
о погоде упр.7  
письмо: 
интернет-чат о пого-
де упр.8 

знание основных 
принципов и правил 
отношения к природе; 
знание основ здорово-
го образа жизни и здо-
ровьесберегающих 
технологий; правил 
поведения в чрезвы-
чайных ситуациях 
 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, преоб-
разование практиче-
ской задачи в позна-
вательную 
познавательные: 
проводить наблюде-
ние и эксперимент 
под руководством 
учителя 
коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию, аргументи-
ровать 

 
 

В любую погоду (11ч) 
 

67 Одевайся пра-
вильно. Диалог- 
расспрос об 
одежде по пого-
де. Поисковое 
чтение. 

лексика: 
blouse, boots, clothes, 
dress, jumper, light, 
loose, raincoat, shirt, 
suit, telephone conver-
sation, tight, trainers, 
trousers & Opposites 
упр.1,2  
грамматика: 
наст.простое – 
наст.продолженное 
время упр.6 
письмо: 
описание фотогра-
фии по плану упр.9 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, по-
исковое чтение – 
диалог об одежде по 
погоде упр.4,5 
аудирование: 
упр.4, с общим по-
ниманием упр.8 

экологическое созна-
ние, признание высо-
кой ценности жизни во 
всех её проявлениях, 
признание ценности 
здоровья, своего и 
других людей 

регулятивные: 
осуществлять кон-
статирующий и 
предвосхищающий 
контроль по резуль-
тату и по способу 
действия; актуаль-
ный контроль на 
уровне произвольно-
го внимания 
 познавательные: 
осуществлять расши-
ренный поиск ин-
формации с исполь-
зованием ресурсов  
Интернета 
коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения; уста-
навливать рабочие 
отношения, эффек-
тивно сотрудничать и 
способствовать про-
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устная речь: 
диалог-расспрос об 
одежде по погоде 
упр.3,7 

дуктивной коопера-
ции 

68 Здорово! Изуче-
ние и отработка 
новой лексики 
по теме. 

лексика: 
enjoy, postcard, stay, 
sunbathe, have a pic-
nic, make a snowman 
упр.1 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, по-
исковое чтение – от-
крытка с места отды-
ха упр.3,4 
аудирование: 
выборочное понима-
ние заданной инфор-
мации упр.3 
письмо: 
открытка другу с ме-
ста отдаха упр.5 
фонетика: 
правила чтения ow, 
ou упр.2 

уважение к ценностям 
семьи, любовь к при-
роде, признание цен-
ности здоровья, своего 
и других людей, опти-
мизм в восприятии 
мира 

регулятивные: 
уметь самостоятель-
но контролировать 
своё время и управ-
лять им 
познавательные: 
строить логическое 
рассуждение, вклю-
чающее установле-
ние причинно-
следственных свя-
зейкоммуникатив-
ные: 
адекватно использо-
вать речь для плани-
рования и регуляции 
своей деятельности 

69 Занятия в разные 
времена года. 
Написание от-
крытки с места 
отдыха.   
 

 формирование комму-
никативной компе-
тентности в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в рамках 
учебно-
исследовательской 
деятельности, 
развитие таких ка-
честв, как воля, целе-
устремленность, креа-
тивность, инициатив-
ность, эмпатия, трудо-
любие, дисциплиниро-
ванность 

регулятивные: 
при планировании 
достижения целей 
самостоятельно, пол-
но и адекватно учи-
тывать условия и 
средства их достиже-
ния 
познавательные: 
обобщать понятия — 
осуществлять логи-
ческую операцию 
перехода от видовых 
признаков к родово-
му понятию, от поня-
тия с меньшим объё-
мом к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
при планировании 
достижения целей 
самостоятельно, пол-
но и адекватно учи-
тывать условия и 
средства их достиже-
ния 

70 Климат Аляски. 
Ассоциативные 
высказывания на 
основе музы-
кальных фраг-
ментов. 

лексика: 
cool, packупр.1 
чтение: 
прогнозирование со-
держания, просмот-
ровое и поисковое 

уважение к истории, 
культуре страны изу-
чаемого языка 

регулятивные: 
самостоятельно ста-
вить новые учебные 
цели и задачи 
познавательные: 
осуществлять срав-
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чтение – статья на 
интернет-сайте о 
климате на Аляске 
упр.2 
аудирование: 
упр.2 
устная речь: 
ассоциативные вы-
сказывание на основе 
муз.фрагментов 
упр.1, сообщение на 
основе прочитанного 
упр.3  
письмо: 
связный текст для 
интернет-сайта о 
климате вашего ре-
гиона упр.4 

нение, сериацию и 
классификацию, са-
мостоятельно выби-
рая основания и кри-
терии для указанных 
логических операций 
коммуникативные: 
отображать в речи 
(описание, объясне-
ние) содержание со-
вершаемых действий 
как в форме громкой 
социализированной 
речи, так и в форме 
внутренней речи 

71 Времена года. 
Создание веб-
страниц с табли-
цей и географи-
ческой картой. 

чтение: 
изучающее чтение – 
описание детских 
рисунков о временах 
года 
устная речь: 
 сообщение на основе 
прочитанного 
письмо: 
описание своего ри-
сунка о любимом 
времени года 

умение строить жиз-
ненные планы с учё-
том погодных условий 

регулятивные: 
развитие прогнози-
рования как предви-
дения будущих со-
бытий и развития 
процесса 
познавательные: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи 
коммуникативные: 
адекватно использо-
вать речевые сред-
ства для решения 
различных коммуни-
кативных задач, вла-
деть устной и пись-
менной речью 

72 Ну и погода! 
Аудирование с 
полным понима-
нием. Ассоциа-
тивные выска-
зывания на ос-
нове прослу-
шанных звуков 
природы.   

лексика: 
sea, windупр.2 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, по-
исковое упр.2b,3 
аудирование: 
упр.3 
устная речь: 
ассоциативные вы-
сказывания на основе 
прослушанных зву-
ков природы упр.1  
письмо: 
рисунок-
иллюстрация к сти-
хотворению упр.4 

основы социально-
критического мышле-
ния, ориентация в осо-
бенностях социальных 
отношений и взаимо-
действий, установле-
ние взаимосвязи меж-
ду внешними факто-
рами и внутренним 
состоянием человека 

регулятивные: 
принимать решения в 
проблемной ситуа-
ции ивыделять аль-
тернативные способы 
достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный способ 
познавательные: 
выдвигать гипотезы 
о связях и законо-
мерностях событий, 
процессов, объектов 
коммуникативные: 
адекватно использо-
вать речь для плани-
рования и регуляции 
своей деятельности 

73 Самоконтоль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 

 формирование моти-
вации изучения ино-
странных языков и 

регулятивные: 
адекватно самостоя-
тельно оценивать 



 

493 
 

материалу и 
освоению рече-
вых умений. 

стремление к самосо-
вершенствованию в 
образовательной обла-
сти «Иностранный 
язык» 

правильность выпол-
нения действия и 
вносить необходи-
мые коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, так и 
по ходу его реализа-
ции 
познавательные: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять кон-
троль, коррекцию, 
оценку действий 

74 
 
 
75 

Праздники.  Ак-
туализация ЛЕ. 
Аудирование с 
выборочным 
пониманием за-
данной инфор-
мации.                     

лексика: 
celebration, choose, 
fresh, harvest, rice, 
exchange gift упр.1,4 
грамматика: 
исчисл. и неис-
числ.существительн
ые упр.6 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, по-
исковое – текст о 
празднике урожая в 
разных странах 
упр.2,3 
аудирование: 
упр.7 
устная речь: 
сообщение на основе 
прочитанного упр.5 
письмо: 
связный текст о 
праздниках в России 
упр.9 

знание о своей этниче-
ской принадлежности, 
освоение националь-
ных ценностей, тради-
ций, культуры 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, преоб-
разование практиче-
ской задачи в позна-
вательную 
познавательные: 
работать с метафо-
рами — понимать 
переносный смысл 
выражений, пони-
мать и употреблять 
обороты речи, по-
строенные на скры-
том уподоблении, 
образном сближении 
слов 
коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию, аргументи-
ровать 

76 Контрольная 
работа №8 по 
теме «В любую 
погоду» 

 осознание возможно-
стей самореализации 
средствами иностран-
ного языка; 
стремление к совер-
шенствованию рече-
вой культуры в целом 

регулятивные: 
развитие умения са-
морегуляции эмоци-
ональных состояний 
познавательные: 
строить классифика-
цию на основе дихо-
томического деления 
(на основе отрица-
ния) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

77 Коррекция зна-
ний и умений 

 осознанное построение 
индивидуальной обра-
зовательной траекто-
рии с учетом устойчи-

регулятивные: 
осуществлять кон-
статирующий и 
предвосхищающий 
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вых познавательных 
интересов; 
формирование основ 
критического мышле-
ния 

контроль по резуль-
тату и по способу 
действия; актуаль-
ный контроль на 
уровне произвольно-
го внимания 
познавательные: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять само-
контроль и самокор-
рекцию 

 
 

Особые дни (7ч) 
 

78 
 
 
 

Готовим сами! 
Диалог-
побуждение к 
совместному 
действию -
подготовка к 
приготовлению 
любимого блю-
да. 

лексика: 
bowl, cabbage, cereal, 
garlic, glass, grapes, 
strawberry упр.1.2 
грамматика: 
some/any, much/many 
упр.4,5,6 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, по-
исковое,  чтение-
диалог о приготовле-
нии любимого блю-
да: упр.3 
аудирование: 
упр.1,2,3 выборочное 
понимание заданной 
информ. упр.8 
устная речь:  
диалог-побуждение к 
совместному дей-
ствию – подготовка к 
приготовлению лю-
бимого блюда упр.7, 
письмо: 
план празднования 
дня рождения упр.9 
 

устойчивый познава-
тельный интерес и 
становление смысло-
образующей функции 
познавательного моти-
ва 

регулятивные: 
выделять альтерна-
тивные способы до-
стижения цели и вы-
бирать наиболее эф-
фективный способ 
познавательные: 
осуществлять срав-
нение и классифика-
цию, самостоятельно 
выбирая основания и 
критерии для указан-
ных логических опе-
раций 
коммуникативные: 
адекватно использо-
вать речевые сред-
ства для решения 
различных коммуни-
кативных задач 

79 У меня день 
рождения! Осво-
ение и использо-
вание неопреде-
лённых место-
имений.   

лексика: 
bring, full of, money, 
soup, I’d love to, I 
don’t think so. Would 
you like…? 
упр.3 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, 
ознакомительное – 
текст о праздновании 
дня рождения в раз-
ных странах упр.2 

потребность в участии 
в общественной жизни 
ближайшего социаль-
ного окружения, об-
щественно полезной 
деятельности 

регулятивные: 
основам саморегуля-
ции эмоциональных 
состояний 
 познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее эффектив-
ных способов реше-
ния задач в зависи-
мости от конкретных 
условий 
коммуникативные: 
формулировать соб-
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аудирование: 
упр.2 
письмо: 
короткая статья о 
праздновании дня 
рождения в России 
упр.7 
устная речь:  
ассоциативные вы-
сказывания на основе 
музыкальных фраг-
ментов упр.1, диалог 
о подготовке празд-
ничного стола упр.3 

ственное мнение и 
позицию, аргументи-
ровать 

80 День благодаре-
ния. Изучающее 
чтение. Викто-
рина о Дне  бла-
годарении. 

лексика: 
ThanksgivingDay 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, 
изучающее –
викторина о Дне бла-
годарения упр.1,2 
аудирование: 
упр.1,2 
письмо: 
текст викторины об 
одном из праздников 
России упр.4 
устная речь:  
связное высказыва-
ние на основе прочи-
танного упр.3 

уважение к культур-
ным и историческим 
ценностям других лю-
дей, оптимизм в вос-
приятии мира 

регулятивные: 
осуществлять позна-
вательную рефлек-
сию в отношении 
действий по реше-
нию учебных и по-
знавательных задач 
познавательные: 
осуществлять расши-
ренный поиск ин-
формации с исполь-
зованием ресурсов 
библиотек и Интер-
нета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества  с 
партнером 

81 Праздники и гу-
лянья. Описание 
традиционного 
русского празд-
ника.   
 

чтение: 
изучающее – статья о 
традиционном рус-
ском празднике Мас-
леница 
письмо: 
описание традицион-
ного русского празд-
ника 
устная речь:  
обсуждение прочи-
танного 

освоение общекуль-
турного наследия Рос-
сии и общемирового 
культурного наследия 

регулятивные: 
планировать пути 
достижения целей 
познавательные: 
работать с метафо-
рами — понимать 
переносный смысл 
выражений, пони-
мать и употреблять 
обороты речи, по-
строенные на скры-
том уподоблении, 
образном сближении 
слов 
 коммуникативные: 
отображать в речи 
(описание, объясне-
ние) содержание со-
вершаемых действий 
как в форме громкой 
социализированной 
речи, так и в форме 
внутренней речи 

82 Заказ блюд в лексика: умение вести диалог регулятивные: 
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ресторане. Диа-
логи этикетного 
характера.           

mineral water, order, 
Enjoy your meal. 
Упр.1 
чтение: 
изучающее – меню, 
диалог в ресторане 
упр.1,2,3 
аудирование: 
упр.1b 
устная речь:  
диалоги этикетного 
характера упр.3 
фонетика: 
правила чтения g, 
g+e,i 

на основе равноправ-
ных отношений и вза-
имного уважения и 
принятия; умение кон-
структивно разрешать 
конфликты 

принимать решения в 
проблемной ситуа-
ции на основе пере-
говоров 
познавательные: 
создавать и преобра-
зовывать модели и 
схемы для решения 
задач 
коммуникативные: 
использовать адек-
ватные языковые 
средства для отобра-
жения своих чувств, 
мыслей, мотивов и 
потребностей 

83 Самоконтоль, 
самокоррекция, 
рефлексия по 
материалу и 
освоению рече-
вых умений 

 формирование моти-
вации изучения ино-
странных языков и 
стремление к самосо-
вершенствованию в 
образовательной обла-
сти «Иностранный 
язык» 

регулятивные: 
адекватно самостоя-
тельно оценивать 
правильность выпол-
нения действия и 
вносить необходи-
мые коррективы в 
исполнение как в 
конце действия, так и 
по ходу его реализа-
ции 
познавательные: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять кон-
троль, коррекцию, 
оценку действий 

84 Контрольная 
работа № 9 по 
теме «Особен-
ные дни» 
 

 осознание возможно-
стей самореализации 
средствами иностран-
ного языка; 
стремление к совер-
шенствованию рече-
вой культуры в целом 

регулятивные: 
развитие умения са-
морегуляции эмоци-
ональных состояний 
познавательные: 
строить классифика-
цию на основе дихо-
томического деления 
(на основе отрица-
ния) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

 
 

 
Современная жизнь (10ч) 

85 За покупками. 
Введение ЛЕ по 
теме. Поисковое 
чтение. Диалоги 
этикетного ха-
рактера в мага-
зине. 

лексика: aspirin, 
chemist’s, different, 
florist’s, greengro-
cer’s, look for, newsa-
gent’s,  record shop, 
sell, shopping 
centreупр.1 

основы социально-
критического мышле-
ния, ориентация в осо-
бенностях социальных 
отношений и взаимо-
действий, установле-
ние взаимосвязи меж-

регулятивные: 
адекватно оценивать 
свои возможности 
достижения цели 
определённой слож-
ности в различных 
сферах самостоя-
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грамматика: 
артиклиa/an – 
theупр.1 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, 
ознакомительное, 
поисковое: статья о 
всемирно известном 
магазине игрушек в 
Лондоне - Hamleys 
упр.2 
аудирование: 
упр.2 
устная речь: 
сообщение на основе 
прочитанного 
упр.3,5; диалоги эти-
кетного характера в 
магазине упр.4 
письмо: 
связный текст об из-
вестном магазине в 
России упр.7 
фонетика: 
правила чтения i, y 

ду тельной деятельно-
сти 
познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее эффектив-
ных способов реше-
ния задач в зависи-
мости от конкретных 
условий 
коммуникативные: 
учитывать разные 
мнения и стремиться 
к координации раз-
ных позиций в со-
трудничестве 

86 «Давай пой-
дём…»  Аудиро-
вание с понима-
нием заданной 
информации. 
Диалог- побуж-
дение к дей-
ствию. 

 лексика: 
art gallery, bad, con-
cert hall, invite, leave, 
photo, sign, theme, 
park, take a pho-
to/picture упр.1,2 
грамматика: 
must/mustn’tупр.4,5 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, по-
исковое – диалог-
выбор куда пойти 
упр.3 
аудирование: 
упр.3,  выборочное 
понимание за-
дан.информации 
упр.7,8 
письмо: 
афиша мероприятия 
в вашем районе упр.9 
устная речь:  
диалог-побуждение к 
действию по задан-
ной ситуации упр.6 

устойчивый познава-
тельный интерес и 
становление смысло-
образующей функции 
познавательного моти-
ва 

регулятивные: 
при планировании 
достижения целей 
самостоятельно, пол-
но и адекватно учи-
тывать условия и 
средства их достиже-
ния 
познавательные: 
осуществлять срав-
нение, сериацию и 
классификацию, са-
мостоятельно выби-
рая основания и кри-
терии для указанных 
логических операций 
коммуникативные: 
адекватно использо-
вать речевые сред-
ства для решения 
различных коммуни-
кативных задач 

87 Не пропустите! 
Отзыв на фильм. 
Развитие навы-
ков чтения.  
 

лексика: 
action film, adventure 
film, become, comedy, 
horror film, hero, lead 
actor/actress, main 

ориентация в системе 
моральных норм и 
ценностей и их иерар-
хизация, понимание 
конвенционального 

регулятивные: 
устанавливать целе-
вые приоритеты; 
уметь самостоятель-
но контролировать 
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character, miss, rec-
ommend, recommen-
dation, romance, save, 
It is (well) worth see-
ing упр.1 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, по-
исковое и изучающее 
– отзыв на фильм 
упр.2,3 
аудирование: 
упр.2 
письмо: 
отзыв на фильм упр.5 
устная речь:  
сообщение по плану 
на основе прочитан-
ного упр.4 

характера морали своё время и управ-
лять им познава-
тельные: 
структурировать тек-
сты,включаяумение 
выделять главное и 
второстепенное, 
главную идею текста, 
выстраивать после-
довательность опи-
сываемых событий; 
давать определение 
понятиям 
коммуникативные: 
формулировать соб-
ственное мнение и 
позицию, аргументи-
ровать 

88 Оживлённые 
места Лондона. 
Написание ко-
роткого текста-
описания досто-
примечательно-
сти. 

лексика: 
seat 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, 
просмотровое и изу-
чающее – статья о 
центре театральной 
жизни в Лондоне  
упр.1,2 
аудирование: 
упр.2 
письмо: 
связный текст об из-
вестном районе 
Москвы упр.5 
устная речь:  
сообщение  на основе 
прочитанного упр.4 

умение строить жиз-
ненные планы с учё-
том конкретных соци-
ально-исторических, 
политических и эко-
номических условий; 
устойчивый познава-
тельный интерес и 
становление смысло-
образующей функции 
познавательного моти-
ва 

регулятивные: 
прилагать волевые 
усилия и преодоле-
вать трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей 
познавательные: 
осуществлять расши-
ренный поиск ин-
формации с исполь-
зованием ресурсов 
библиотек и Интер-
нета 
коммуникативные: 
задавать вопросы, 
необходимые для 
сотрудничества  с 
партнером 

89 Музеи: музей 
игрушки в Сер-
гиевом Посаде. 
Изучающее чте-
ние. Обсуждение 
прочитанного.     

чтение: 
изучающее – о Музее 
игрушки в Сергиевом 
Посаде 
письмо: 
 текст-статья для 
журнала о любимом 
музее 
устная речь:  
обсуждение прочи-
танного 

освоение общекуль-
турного наследия Рос-
сии и общемирового 
культурного наследия; 
устойчивый познава-
тельный интерес и 
становление смысло-
образующей функции 
познавательного моти-
ва 

регулятивные: 
осуществлять позна-
вательную рефлек-
сию в отношении 
действий по реше-
нию учебных и по-
знавательных задач 
 познавательные: 
проводить наблюде-
ние и эксперимент 
под руководством 
учителя 
коммуникативные: 
использовать адек-
ватные языковые 
средства для отобра-
жения своих чувств, 
мыслей, мотивов и 
потребностей 
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90 « Как прой-
ти…?». Диалог. 
Ролевая игра. 

лексика: 
opposite supermarket, 
on one's left/right, turn 
left/right, walk down, 
Can you tell me where 
the … is? Could you 
tell me how to get to 
…? Упр.1 
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, 
изучающее упр.1,2 
аудирование: 
упр.1,2 
устная речь:  
диалоги этикетного 
характера упр.3 
фонетика: 
правила чтения ck 
упр.4 

основы социально-
критического мышле-
ния, ориентация в осо-
бенностях социальных 
отношений и взаимо-
действий, установле-
ние взаимосвязи меж-
ду обществом и лич-
ностью 

регулятивные: 
принимать решения в 
проблемной ситуа-
ции на основе пере-
говоров 
познавательные: 
создавать и преобра-
зовывать модели и 
схемы для решения 
задач 
коммуникативные: 
отображать в речи 
(описание, объясне-
ние) содержание со-
вершаемых действий 
как в форме громкой 
социализированной 
речи, так и в форме 
внутренней речи 

91 Контрольная 
работа № 10 по 
теме «Совре-
менная жизнь» 

 осознание возможно-
стей самореализации 
средствами иностран-
ного языка; 
стремление к совер-
шенствованию рече-
вой культуры в целом 

регулятивные: 
развитие умения са-
морегуляции эмоци-
ональных состояний 
познавательные: 
строить классифика-
цию на основе дихо-
томического деления 
(на основе отрица-
ния) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

92 Анализ резуль-
татов контроль-
ной работы. Пу-
тешествия и от-
дых. Освоение 
ЛЕ в ситуатив-
ной речи. Буду-
щее время.                     

лексика: 
book, coach, ex-
tremesports, hotel, 
learn (about), motor-
bike, price, ship, spend  
упр..1,2 
грамматика: 
can/can’t  упр.5.6 
 чтение: 
ознакомительное, 
поисковое - реклам-
ные буклеты путеше-
ствий упр.3 
аудирование: 
упр.3; с пониманием 
заданной информа-
ции упр.8 
устная речь: 
диалоги о выборе 
путешествия на ос-
нове прочитанного 
упр.4 
письмо: 
рекламные объявле-

уважение к ценностям 
семьи, любовь к при-
роде, признание цен-
ности здоровья, своего 
и других людей, опти-
мизм в восприятии 
мира,  
ориентация в системе 
моральных норм и 
ценностей и их иерар-
хизация, понимание 
конвенционального 
характера морали 

регулятивные: 
уметь самостоятель-
но контролировать 
своё время и управ-
лять импознаватель-
ные: 
и выводы на основе 
аргументации 
организовывать ис-
следование с целью 
проверки гипотез; 
 делать умозаключе-
ния  
коммуникативные: 
брать на себя иници-
ативу в организации 
совместного дей-
ствия (деловое ли-
дерство) 
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ния об отдыхе и пу-
тешествия в России 
упр.9 
фонетика: 
правила чтения ch, j 
уп.7 

93 Летние удоволь-
ствия. Поиско-
вое чтение. Диа-
лог об отдыхе. 

лексика: 
airport, boring, decide, 
difficult, feeling, fish-
ing, hard, hungry, sail-
ing, sunbathing, Don’t 
worry упр.1,3 
грамматика: 
willупр.4,5,6  
чтение: 
прогнозирование со-
держания текста, по-
исковое чтение – 
диалог об отдыхе у 
моря упр.2 
аудирование: 
упр.2 
устная речь: 
диалог –побуждение 
к совместному дей-
ствию упр.3b 
письмо: 
описание фотогра-
фий об отдыхе (по 
плану) упр.7 

основы социально-
критического мышле-
ния, ориентация в осо-
бенностях социальных 
отношений и взаимо-
действий 
 

регулятивные: 
адекватно оценивать 
объективную труд-
ность как меру фак-
тического или пред-
полагаемого расхода 
ресурсов на решение 
задачи 
познавательные: 
осуществлять расши-
ренный поиск ин-
формации с исполь-
зованием ресурсов 
библиотек и Интер-
нет 
коммуникативные: 
устанавливать и 
сравнивать разные 
точки зрения; инте-
грироваться в группу 
сверстников и стро-
ить продуктивное 
взаимодействие со 
сверстниками и 
взрослыми 

94 Промежуточная 
аттестация 

   

 
 

 
Каникулы (8ч) 
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Поехали! Выска-
зывания на ос-
нове прочитан-
ного. 

лексика: 
team, win 
чтение: 
поисковое и изуча-
ющее чтение – 
настольная игра о 
достопримечательно-
стях Шотландии 
упр.1 
устная речь: 
высказывания  на 
осн.прочит.  упр.1 
письмо: 

настольная игра о 
достопримечательно-
стях в России упр.2 

уважение к истории, 
культуре страны изу-
чаемого языка; 
гражданский патрио-
тизм, любовь к Ро-
дине, чувство гордости 
за свою страну 

регулятивные: 
целеполагание, 
включая постановку 
новых целей, преоб-
разование практиче-
ской задачи в позна-
вательную 
познавательные: 
осуществлять срав-
нение, сериацию и 
классификацию, са-
мостоятельно выби-
рая основания и кри-
терии для указанных 
логических операций 
коммуникативные: 
строить монологиче-
ское контекстное вы-
сказывание 

96 
 
 

Увидимся в лет-
нем лагере. Под-
готовка и  защи-

чтение: 
изучающее чтение – 
текст о Всероссий-

позитивная моральная 
самооценка и мораль-
ные чувства — чув-

регулятивные: 
самостоятельно ана-
лизировать условия 
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та проекта. ском детском лагаре 
«Орлёнок»  
устная речь: 
 обсуждение прочи-
танного 
письмо: 
рассказ о своем от-
дыхе в детском лаге-
ре 

ство гордости при сле-
довании моральным 
нормам, переживание 
стыда и вины при их 
нарушении 
 

достижения цели на 
основе учёта выде-
ленных учителем 
ориентиров действия 
в новом учебном ма-
териале 
познавательные: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи; строить клас-
сификацию на основе  
отрицания 
коммуникативные: 
интегрироваться в 
группу сверстников и 
строить продуктив-
ное взаимодействие 
со сверстниками и 
взрослыми 

97 Повторение лек-
сического мате-
риала модуля 11  

   

98 Подготовка к 
контрольной ра-
боте по модулю 
11(грамматика) 

   

99 
 

Контрольная 
работа №11 по 
теме «Канику-
лы» 

 осознание возможно-
стей самореализации 
средствами иностран-
ного языка; 
стремление к совер-
шенствованию рече-
вой культуры в целом 

регулятивные: 
развитие умения са-
морегуляции эмоци-
ональных состояний 
познавательные: 
строить классифика-
цию на основе дихо-
томического деления 
(на основе отрица-
ния) 
коммуникативные: 
планировать общие 
способы работы 

100 
 

Работа над 
ошибками. Ор-
ганизация рабо-
ты в группах. 

 осознанное построение 
индивидуальной обра-
зовательной траекто-
рии с учетом устойчи-
вых познавательных 
интересов; 
формирование основ 
критического мышле-
ния 

регулятивные: 
осуществлять кон-
статирующий и 
предвосхищающий 
контроль по резуль-
тату и по способу 
действия; актуаль-
ный контроль на 
уровне произвольно-
го внимания 
познавательные: 
устанавливать при-
чинно-следственные 
связи 
коммуникативные: 
осуществлять само-
контроль и самокор-
рекцию 
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101 
 
 
 
 
102 

Отработка недо-
статочно усво-
енных тем, рабо-
та над языковым 
портфелем.                                              
 

 формирование комму-
никативной компе-
тентности в общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками в рамках 
учебно-
исследовательской 
деятельности, 
развитие таких ка-
честв, как воля, целе-
устремленность, креа-
тивность, инициатив-
ность, эмпатия, трудо-
любие, дисциплиниро-
ванность 

регулятивные: 
при планировании 
достижения целей 
самостоятельно, пол-
но и адекватно учи-
тывать условия и 
средства их достиже-
ния 
познавательные: 
обобщать понятия — 
осуществлять логи-
ческую операцию 
перехода от видовых 
признаков к родово-
му понятию, от поня-
тия с меньшим объё-
мом к понятию с 
большим объёмом 
коммуникативные: 
при планировании 
достижения целей 
самостоятельно, пол-
но и адекватно учи-
тывать условия и 
средства их достиже-
ния 

 
Тематическое планирование по английскому языку  в 6 классе к УМК  

“Spotlight” 
Авторы: Ваулина Ю.Е., Дули Дж., Подоляко О.Е, Эванс В. 2012. 

№  
 

Тема урока Лекси-
ка 

Грам-
матика 

 

УУД 

Предметные Личностные Метапредметные 

 МОДУЛЬ 1. Кто есть кто?-  10ч 
1 Вводный 

урок. Мои 
летние ка-
никулы. 

Глаголы
tobe, 
tohave 
Вопроси
тельные 
слова. 

Составлять 
монологиче-
ское высказы-
вание на осно-
ве образца. 
Освоить в 
связной речи 
грамматиче-
ские структу-
ры с глагола-
ми be, have, 
вопроситель-
ными словами. 

Формирование мотивации 
изучения иностранного язы-
ка. Понимание его роли в 
развитии способностей, его 
значения в процессе полу-
чения школьного образова-
ния. 
 

Регулятивные: 
- Составлять план ре-
шения проблемы. 
- Работая по плану, 
сверять свои действия 
с целью и исправлять 
ошибки с помощью 
учителя. 
Познавательные: 
- Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: делать выводы на 
основе обобщения зна-
ний. 
Коммуникативные: 
- Донести свою пози-
цию до других. 
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2 Члены се-
мьи. Введе-
ние лексики 
по теме. 
Развитие 
навыков 
чтения. 

age, 
aunt, 
cousin, 
curly, 
fat, grey, 
height, 
husband, 
middle-
aged, 
parents, 
straight, 
twins, 
uncle, 
wavy, 
wife, be 
in one's 
ear-
ly/mid/la
te six-
ties, be 
married, 
facial 
features 
 
Притя-
жатель-
ный 
падеж. 
Притя-
жатель-
ные 
прила-
гатель-
ные 

Освоить во 
всех видах 
речевой дея-
тельности лек-
сические еди-
ницы по теме 
«Семья» 
Освоить в 
связной речи 
грамматиче-
ские структу-
ры с притяжа-
тельными 
прилагатель-
ными и при-
тяжательным 
падежом су-
ществитель-
ных. 
Читать  аутен-
тичный текст, 
содержащий 
информацию о 
членах семьи, 
используя раз-
личные прие-
мы смысловой 
переработки 
текста (языко-
вую догадку, 
анализ, выбо-
рочный пере-
вод). 
Написать 
письмо другу 
о своей семье. 

Воспитывать чувство при-
надлежности к своей семье, 
патриотизма, уважения к 
другим культурам. 

Регулятивные: 
-Самостоятельно фор-
мулировать цели урока 
после предварительно-
го обсуждения. 
Познавательные: 
- Добывать новые зна-
ния: извлекать инфор-
мацию, представлен-
ную в разных формах  
Коммуникативные: 
Слушать других, пы-
таться принимать дру-
гую точку зрения. 
Учиться уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаться до-
говариваться. 

3 Кто ты? 
Развитие 
навыков 
чтения по 
теме 

national-
ity, post-
code, 
skate-
board, 
surname, 
alarm 
clock, 
credit 
card, 
date of 
birth, 
driving 
licenсe, 
identity 
card, 
join a 
club, 
member-
ship 
card, 
register 
a li-
brary,ex
piry 
date, 
identifi-

-использовать 
различные 
способы запо-
минания слов 
на иностран-
ном языке; 
- развивать 
умения поис-
кового чтения 
-освоить лек-
сические еди-
ницы по теме 
«Формы удо-
стоверения 
личности» 
- употреблять 
в речи притя-
жательные 
местоимения 

Формирование потребности 
и способности к 
сотрудничеству и 
взаимопомощи при работе в 
паре и группе 

Регулятивные: 
Сравнение результатов 
своих пошаговых дей-
ствий и деятельности в 
целом с заданным эта-
лоном-образцом с це-
лью выявления откло-
нений от образца 
Познавательные: 
-Самостоятельное осо-
знанное построение 
устного и письменного 
речевого высказыва-
ния. 
Коммуникативные: 
-умение полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствие с задача-
ми и условиями ком-
муникации. 
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cation 
number 
 
Притя-
жатель-
ные 
место-
имения. 

4 Входная 
контроль-
ная работа 

    

5 Развитие 
навыков 
говорения и 
аудирования 
по теме 
«Моя стра-
на»Странов
едение. Ве-
ликобрита-
ния. Флаги 
и символы. 

com-
pass, 
east, 
exactly, 
north, 
desert, 
include, 
location, 
valley 
popula-
tion, as 
well as, 
Edin-
burgh, 
Ireland, 
Scot-
land, 
Wales,c
urrency, 
Belfast, 
Cardiff 

Употреблять 
лексику по 
теме «Страны 
и националь-
ности» в речи. 
Читать  аутен-
тичный текст, 
содержащий 
информацию о 
стране изуча-
емого языка, 
используя раз-
личные прие-
мы смысловой 
переработки 
текста (языко-
вую догадку, 
анализ, выбо-
рочный пере-
вод). 
Употреблять 
лексику по 
теме «Страны 
и националь-
ности» в речи. 
 

-развивать мотивацию 
учебной деятельности и 
личностного смысла учения, 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний. 
-навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками. 
 

Регулятивные: 
-Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 
-Планировать и регу-
лировать свою дея-
тельность. 
Познавательные: 
-Уметь осмысленно 
читать и объяснять 
значение прочитанно-
го. 
Коммуникативные: 
-Уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию. 

6 Россия в 
фокусе. 
Русские 
семьи 

 -Написать 
текст о себе и 
своей семье. 
- Активно 
употреблять в 
речи лексику 
по изученным 
темам. 
-Развивать 
навыки изу-

Формирование навыков вза-
имодействия в группе, вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопо-
нимания. 

Регулятивные: 
- Составлять план ре-
шения проблемы. 
- Работая по плану, 
сверять свои действия 
с целью и исправлять 
ошибки с помощью 
учителя. 
Познавательные: 
- Перерабатывать по-
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чающего чте-
ния. 

лученную информа-
цию: делать выводы на 
основе обобщения зна-
ний. 
Коммуникативные: 
- Донести свою пози-
цию до других. 

7 Развитие 
навыков 
диалогиче-
ской речи 
по теме 
«Знаком-
ство». 

 - Правильно 
произносить 
звуки. 
- Аудировать  
текст с пол-
ным понима-
нием содержа-
ния. 
- Строить диа-
лог в ситуации 
«Знакомство» 

Формирование навыков ар-
гументации собственного м 

Регулятивные: 
- Планировать алго-
ритм ответа. 
- Уметь работать само-
стоятельно. 
Познавательные: 
- Уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию в предло-
женных текстах 
Коммуникативные: 
Формирование навы-
ков взаимодействия в 
группе, вести диалог с 
другими людьми и до-
стигать в нем взаимо-
понимания. 

8 Межпред-
метные свя-
зи. Геогра-
фия. Плане-
та Земля. 

Earth, 
greet, 

per cent, 
total, 
solar 

system 
diame-
ter, dis-
tance, 
condi-
tions, 

suitable 
for life, 
surface, 

area 

- Научиться 
читать цифры. 
- Интерпрети-
ровать инфор-
мацию из таб-
лицы. 

Формирование целостного 
взгляда на мир в единстве и 
разнообразии природы. 

Регулятивные: 
- Применять метод ин-
формационного поис-
ка. 
Познавательные: 
- Уметь синтезировать 
полученную информа-
цию для составления 
ответа. 
Коммуникативные: 
- Уметь проявлять ак-
тивность для решения 
коммуникативных за-
дач. 

9 Самокон-
троль, само-
коррекция, 
рефлексия 
по модулю 
1. 

Лексика 
и грам-
матика 
модуля 
1.  

- Использовать 
изученные 
грамматиче-
ские и  лекси-
ческие едини-
цы в речи. 

Формирование навыков са-
моанализа, самоконтроля 

Регулятивные: 
- Уметь определять 
меру усвоения матери-
ала. 
Познавательные: 
Уметь самостоятельно 
делать выводы. 
Коммуникативные: 
- Уметь делать анализ 
текста , используя по-
лученные знания. 

10 Обобщение 
модуля. По-
вторение 
лексических 
и граммати-
ческих 
структрур 

 - Использовать 
изученные 
грамматиче-
ские и  лекси-
ческие едини-
цы в речи. 

Формирование навыков ин-
дивидуального выполнения 
заданий по алгоритму. 

Регулятивные: 
- формировать ситуа-
цию саморегуляции 
эмоциональных состо-
яний. 
Познавательные: 
- Узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с их со-
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держанием 
Коммуникативные: 
- Уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию 

МОДУЛЬ 2. Вот и мы! – 9ч 
11 Введение 

лексики по 
теме «Время 
радости». 

at mid-
night, at 
midday, 
event, 
gradua-
tion, 
invita-
tion, 
noon, 
take 
place, 
Hallow-
een,occa
sion. 
Trick or 
treat! 
Порядко
вые 
числите
льные 
Предло-
ги места 

Освоить во 
всех видах 
речевой дея-
тельности лек-
сические еди-
ницы по теме 
«Праздники» 
Освоить в 
связной речи 
грамматиче-
ские структу-
ры с предло-
гами места, 
порядковые 
числительные. 
Читать тексты 
в форме при-
глашения на 
праздник, ис-
пользуя язы-
ковую догад-
ку, анализ, 
выборочный 
перевод. 
 

Формирование навыков са-
моанализа и самоконтроля, 
готовности и способности 
вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем 
взаимопонимания  

Регулятивные: 
-Самостоятельно фор-
мулировать цели урока 
после предварительно-
го обсуждения. 
Познавательные: 
- Добывать новые зна-
ния: извлекать инфор-
мацию, представлен-
ную в разных формах  
Коммуникативные: 
Слушать других, пы-
таться принимать дру-
гую точку зрения. 
Учиться уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаться до-
говариваться. 

12 Развитие 
навыков 
говорения и 
аудирования 
по теме «У 
меня дома» 

basin, 
bathtub, 
carpet, 
ceiling, 
cooker, 
cushion, 
expen-
sive, 
fire-
place, 
mirror, 
sink, 
study, 
vase, do 
one's 
best, 
move a 
house, 
give sb a 
hand 
Watch 
out! 
Calm 
down! 
A(an)/so
me/any 
Предло-
ги места 

Употреблять 
лексику по 
теме «Моя 
квартира» в 
речи. 
Написать ко-
роткий текст о 
своей кварти-
ре. 
Аудировать 
текст  с пол-
ным понима-
нием содержа-
ния. 
Употреблять  в 
речи неопре-
деленные ме-
стоимения. 

Формирование мотивации к 
самосовершенствованию 

Регулятивные: 
-Выбирать действия в 
соответствии с постав-
ленной задачей 
Познавательные: 
Уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию, создавать 
обобщения. 
Коммуникативные: 
-Строить монологиче-
ское высказывание 
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13 Развитие 
навыков 
чтения и 
письма по 
теме «Мой 
микрорай-
он». 

bank, 
cafe, 
neigh-
bour-
hood, 
coffee 
shop 

Читать  аутен-
тичный текст, 
содержащий 
информацию о 
стране микро-
районе, ис-
пользуя раз-
личные прие-
мы смысловой 
переработки 
текста (языко-
вую догадку, 
анализ, выбо-
рочный пере-
вод). 
Употреблять 
лексику по 
теме «Город» 
 

Формирование навыков са-
мостоятельной работы по 
алгоритму поставленной 
задачи 

Регулятивные: 
-Самостоятельно фор-
мулировать цели урока 
после предварительно-
го обсуждения. 
Познавательные: 
- Добывать новые зна-
ния: извлекать инфор-
мацию, представлен-
ную в разных формах  
Коммуникативные: 
Слушать других, пы-
таться принимать дру-
гую точку зрения. 
Учиться уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаться до-
говариваться. 

14 Странове-
дение. Зна-
менитые 
улицы. 

avenue, 
boule-
vard, 
lane, 
road, 
pave-
ment, 
narrow, 
power, 
store, 
fashion-
able, 
outdoor 
cafe 

Читать  аутен-
тичный текст, 
содержащий 
информацию о 
стране изуча-
емого языка, 
используя раз-
личные прие-
мы смысловой 
переработки 
текста (языко-
вую догадку, 
анализ, выбо-
рочный пере-
вод). 
Употреблять 
лексику по 
теме «Улицы 
большого го-
рода» в речи. 
 

-развивать мотивацию 
учебной деятельности и 
личностного смысла учения, 
заинтересованность в 
приобретении и расширении 
знаний. 
-навыки сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками. 
 

Регулятивные: 
-Формулировать и 
удерживать учебную 
задачу. 
-Планировать и регу-
лировать свою дея-
тельность. 
Познавательные: 
-Уметь осмысленно 
читать и объяснять 
значение прочитанно-
го. 
Коммуникативные: 
-Уметь формулировать 
собственное мнение и 
свою позицию. 

15 Россия в 
фокусе. 
Русские 
дачи. 

 - Активно 
употреблять в 
речи лексику 
по изученным 
темам. 
-Развивать 
навыки изу-
чающего чте-
ния. 

Воспитывать чувство  пат-
риотизма, уважения к своей 
культуре. 

Регулятивные: 
- Составлять план ре-
шения проблемы. 
- Работая по плану, 
сверять свои действия 
с целью и исправлять 
ошибки с помощью 
учителя. 
Познавательные: 
- Перерабатывать по-
лученную информа-
цию: делать выводы на 
основе обобщения зна-
ний. 
Коммуникативные: 
- Донести свою пози-
цию до других. 
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16 Развитие 
навыков 
диалогиче-
ской речи 
«Заявка на 
обслужива-
ние». 

comeo-
ver,heati
ng, 
plumber 

- Правильно 
произносить 
звуки. 
- Аудировать  
текст с пол-
ным понима-
нием содержа-
ния. 
- Строить диа-
лог в ситуации 
«Заявка на 
обслужива-
ние» 

Формирование навыков ар-
гументации собственного 
мнения 

Регулятивные: 
- Планировать алго-
ритм ответа. 
- Уметь работать само-
стоятельно. 
Познавательные: 
- Уметь искать и выде-
лять необходимую ин-
формацию в предло-
женных текстах 
Коммуникативные: 
Формирование навы-
ков взаимодействия в 
группе, вести диалог с 
другими людьми и до-
стигать в нем взаимо-
понимания. 

17 Межпред-
метные свя-
зи. Матема-
тика. Вы-
полнение 
плана-
чертежа. 

Meas-
ure-
ments, at 
the bot-
tom. 
What's 
up?a 
scale of 
a map, 
heel and 
toe, 
measure 
the dis-
tance, 
requiring 
services, 
the tap is 
leaking 

- Нарисовать 
план своей 
квартиры и 
интерпретиро-
вать его. 

Формирование целостного 
взгляда на мир. 

Регулятивные: 
- Применять метод ин-
формационного поис-
ка. 
Познавательные: 
- Уметь синтезировать 
полученную информа-
цию для составления 
ответа. 
Коммуникативные: 
- Уметь проявлять ак-
тивность для решения 
коммуникативных за-
дач. 

18 Самокон-
троль, само-
коррекция, 
рефлексия 
по модулю 
2. 

 - Использовать 
изученные 
грамматиче-
ские и  лекси-
ческие едини-
цы в речи. 

Формирование навыков са-
моанализа, самоконтроля 

Регулятивные: 
- - Уметь определять 
меру усвоения матери-
ала. 
Познавательные: 
Уметь самостоятельно 
делать выводы. 
Коммуникативные: 
- Уметь делать анализ 
текста , используя по-
лученные знания. 

19 Контроль-
ная работа 
по модулям 
1 и 2 

 - Использовать 
изученные 
грамматиче-
ские и  лекси-
ческие едини-
цы в речи. 

Формирование навыков ин-
дивидуального выполнения 
заданий по алгоритму. 

Регулятивные: 
- формировать ситуа-
цию саморегуляции 
эмоциональных состо-
яний. 
Познавательные: 
- Узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с их со-
держанием 
Коммуникативные: 
- Уметь формулировать 
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собственное мнение и 
свою позицию 

 МОДУЛЬ 3.  Транспорт – 8 ч  
20 Анализ кон-

трольной 
работы. 
Введение 
лексики по 
теме «Без-
опасность 
на дороге». 

clear, cross, 
dangerous, 
enter, flow of, 
park, push, 
safe, traffic, 
back seat, 
bike, lane, 
bicycle, hel-
met, lean out 
of the win-
dow, look 
both ways, on 
foot, parking 
zone, seat 
belt, traffic 
lights, traffic 
sign, traffic 
warden, zebra 
cross-
ing,annoy, 
block, brakes, 
handgrip, 
kerb, pedes-
trian, tyre. 
Пове-
лительное 
наклонение 

Освоить во 
всех видах 
речевой дея-
тельности 
лексические 
единицы по 
теме «Без-
опасность на 
дороге» 
Освоить в 
связной речи 
грамматиче-
ские структу-
ры с повели-
тельным 
наклонением. 
Читать  
аутентичный 
текст, исполь-
зуя различные 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста (язы-
ковую догад-
ку, анализ, 
выборочный 
перевод). 
 

Формировать 
ответственное 
отношение к 
правилам по-
ведения на 
дороге 

Регулятивные: 
-Самостоятельно формулировать 
цели урока после предваритель-
ного обсуждения. 
Познавательные: 
- Добывать новые знания: извле-
кать информацию, представлен-
ную в разных формах  
Коммуникативные: 
Слушать других, пытаться при-
нимать другую точку зрения. 
Учиться уважительно относиться 
к позиции другого, пытаться до-
говариваться. 

21 Развитие 
навыков 
чтения по 
теме «В 
движении». 

careful, excel-
lent, gallery, 
perfect, go 
straight, go 
towards, turn 
green, turn 
right/left 
Can (в значе-
нии способ-
ности, зап-
рета, разре-
шения): 

-использовать 
различные 
способы за-
поминания 
слов на ино-
странном 
языке; 
- развивать 
умения поис-
кового чтения 
-освоить лек-
сические еди-
ницы по теме 
«В движении» 
- употреблять 
в речи мо-
дальный гла-
гол CAN 

Формировани
е потребности 
и 
способности к 
сотрудничест
ву и 
взаимопомощ
и при работе 
в паре и 
группе 

Регулятивные: 
Сравнение результатов своих 
пошаговых действий и деятель-
ности в целом с заданным этало-
ном-образцом с целью выявле-
ния отклонений от образца 
Познавательные: 
- Выбор языковых средств в за-
висимости от конкретных ситуа-
ций речевого иноязычного об-
щения. 
Коммуникативные: 
умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с за-
дачами и условиями коммуника-
ции. 
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22 Развитие 
навыков 
аудирования 
по теме 
«Гонщики 
Формулы 1» 

bring, fast, 
occupation, be 
born, famous, 
deserve, fan, 
jogging, nick-
name, racing 
car, driver 

- Аудировать  
текст с пол-
ным понима-
нием содер-
жания. 
- Заполнять 
анкету  
- Пересказать 
текст 

Формирова-
ние мотива-
ции к самосо-
вершенство-
ванию 

Регулятивные: 
-Выбирать действия в соответ-
ствии с поставленной задачей 
Познавательные: 
Уметь искать и выделять необ-
ходимую информацию, создавать 
обобщения. 
Коммуникативные: 
-Строить монологическое выска-
зывание 

23 Развитие 
навыков 
диалогиче-
ской речи 
по теме 
«Как пройти 
до…?». 

city centre, 
get around, 
luggage, un-
derground, a 
nice view, 
double- deck-
er 
(bus),amber, 
forget, black 
cab 

- Правильно 
произносить 
звуки. 
- Аудировать  
текст с пол-
ным понима-
нием содер-
жания. 
- Строить 
диалог в ситу-
ации «Как 
пройти до...?» 

Формирова-
ние навыков 
аргументации 
собственного 
мнения 

Регулятивные: 
- Планировать алгоритм ответа. 
- Уметь работать самостоятель-
но. 
Познавательные: 
- Уметь искать и выделять необ-
ходимую информацию в пред-
ложенных текстах 
Коммуникативные: 
Формирование навыков взаимо-
действия в группе, вести диалог с 
другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

24 Странове-
дение. Виды 
транспорта 
в Лондоне. 

 Читать  
аутентичный 
текст, содер-
жащий ин-
формацию о 
транспорте в 
Лондоне, ис-
пользуя раз-
личные прие-
мы смысло-
вой перера-
ботки текста 
(языковую 
догадку, ана-
лиз, выбороч-
ный перевод). 
Употреблять 
лексику по 
теме «Виды 
транспорта» в 
речи. 
 

-развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности 
и 
личностного 
смысла 
учения, 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний. 
-навыки 
сотрудничест
ва со 
взрослыми и 
сверстниками
. 
 

Регулятивные: 
-Формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
-Планировать и регулировать 
свою деятельность. 
Познавательные: 
-Уметь осмысленно читать и 
объяснять значение прочитанно-
го. 
Коммуникативные: 
-Уметь формулировать соб-
ственное мнение и свою пози-
цию. 
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25 Россия в 
фокусе. 
Метро. 

 - Активно 
употреблять в 
речи лексику 
по изученным 
темам. 
-Развивать 
навыки изу-
чающего чте-
ния. 

Воспитывать 
чувство  пат-
риотизма, 
уважения к 
своей культу-
ре. 

Регулятивные: 
- Составлять план решения про-
блемы. 
- Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
Познавательные: 
- Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения знаний. 
Коммуникативные: 
- Донести свою позицию до дру-
гих. 

26 Межпред-
метные свя-
зи. Что 
означает 
красный 
цвет? 

protection, 
respect, sol-
dier, war, 
warn 

- Употреблять 
в речи пред-
логи. 
- Написать 
проект о сим-
волике крас-
ного цвета 

Формирова-
ние целостно-
го взгляда на 
мир. 

Регулятивные: 
- Применять метод информаци-
онного поиска. 
Познавательные: 
- Уметь синтезировать получен-
ную информацию для составле-
ния ответа. 
Коммуникативные: 
- Уметь проявлять активность 
для решения коммуникативных 
задач. 

27 Самокон-
троль, само-
коррекция, 
рефлексия 
по модулю 
3. 

 - Использо-
вать изучен-
ные грамма-
тические и  
лексические 
единицы в 
речи. 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа, 
самоконтроля 

Регулятивные: 
- - Уметь определять меру усвое-
ния материала. 
Познавательные: 
Уметь самостоятельно делать 
выводы. 
Коммуникативные: 
- Уметь делать анализ текста , 
используя полученные знания 

 Модуль 4. День за днем – 10 ч 

28 Введение 
лексики по 
теме «По-
вседневная 
жизнь».  

catch, cook, 
fix, kick, kiss, 
laugh, lose, 
rarely, teach, 
go out, have a 
shower, 
once/twice a 

Освоить во 
всех видах 
речевой дея-
тельности 
лексические 
единицы по 
теме «Распо-

Формирова-
ние мотива-
ции изучения 
иностранного 
языка. Пони-
мание его 
роли в разви-

Регулятивные: 
-Самостоятельно формулировать 
цели урока после предваритель-
ного обсуждения. 
Познавательные: 
- Добывать новые знания: извле-
кать информацию, представлен-
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week, dormi-
tory, dungeon, 
habit, hide 
and seek, 
magic tricks 

рядок дня» 
Читать  
аутентичный 
текст, исполь-
зуя различные 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста (язы-
ковую догад-
ку, анализ, 
выборочный 
перевод). 
 

тии способ-
ностей, его 
значения в 
процессе по-
лучения 
школьного 
образования. 
 

ную в разных формах  
Коммуникативные: 
Слушать других, пытаться при-
нимать другую точку зрения. 
Учиться уважительно относиться 
к позиции другого, пытаться до-
говариваться. 

29 Развитие 
навыков 
чтения. 

catch, cook, 
fix, kick, kiss, 
laugh, lose, 
rarely, teach, 
go out, have a 
shower, 
once/twice a 
week, dormi-
tory, dungeon, 
habit, hide 
and seek, 
magic tricks 

- Использо-
вать изучен-
ные грамма-
тические и  
лексические 
единицы в 
речи. 

Формирова-
ние навыков 
индивидуаль-
ного выпол-
нения зада-
ний по алго-
ритму. 

Регулятивные: 
- формировать ситуацию саморе-
гуляции эмоциональных состоя-
ний. 
Познавательные: 
- Узнавать, называть и опреде-
лять объекты в соответствии с их 
содержанием 
Коммуникативные: 
- Уметь формулировать соб-
ственное мнение и свою позицию 

30 Анализ кон-
трольной 
работы. 
Грамматика. 
Простое 
настоящее 
время. 

PresentSimple 
(Простое 
настоящее 
время) 
Adverbs of 
frequency 
(Наречияча-
стотности) 

Составлять 
монологиче-
ское высказы-
вание на ос-
нове образца. 
Освоить в 
связной речи 
грамматиче-
ские структу-
ры с глагола-
ми в простом 
настоящем 
времени, упо-
треблять 
наречия ча-
стотности. 

Формирова-
ние мотива-
ции изучения 
иностранного 
языка. 
 

Регулятивные: 
- Составлять план решения про-
блемы. 
- Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
Познавательные: 
- Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения знаний. 
Коммуникативные: 
- Донести свою позицию до дру-
гих. 

31 Развитие 
навыков 
говорения и 
аудирования 
по теме 
«Как 
насчет...?» 

be on, come-
dy, disgusting, 
drama, dull, 
enjoyable, 
horrible, sit-
com, teenager, 
terrible, thrill-
er, windsurf-
ing, eat out, 
reality show 

Употреблять 
лексику по 
теме «Теле-
программа» в 
речи. 
Написать ко-
роткий текст 
о любимых 
передачах 
одноклассни-

Формирова-
ние мотива-
ции к самосо-
вершенство-
ванию 

Регулятивные: 
-Выбирать действия в соответ-
ствии с поставленной задачей 
Познавательные: 
Уметь искать и выделять необхо-
димую информацию, создавать 
обобщения. 
Коммуникативные: 
-Строить монологическое выска-
зывание 
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ков. 
Аудировать 
текст  с пол-
ным понима-
нием содер-
жания. 
Употреблять в 
речи воскли-
цательные 
предложения 

32 Развитие 
навыков 
чтения по 
теме «Мой 
любимый 
день неде-
ли». 

climb, movie, 
put up, set off, 
arrive in Mos-
cow/at the 
airport, build 
a fire, leisure, 
scout club, the 
rest, tie knots 

-использовать 
различные 
способы за-
поминания 
слов на ино-
странном 
языке; 
- развивать 
умения поис-
кового чтения 
-освоить лек-
сические еди-
ницы по теме 
«Мой люби-
мый день не-
дели» 
- употреблять 
в речи слова-
связки 

Формировани
е потребности 
и 
способности к 
сотрудничест
ву и 
взаимопомощ
и при работе 
в паре и 
группе 

Регулятивные: 
Сравнение результатов своих по-
шаговых действий и деятельности 
в целом с заданным эталоном-
образцом с целью выявления от-
клонений от образца 
Познавательные: 
- Выбор языковых средств в зави-
симости от конкретных ситуаций 
речевого иноязычного общения. 
Коммуникативные: 
умение полно и точно выражать 
свои мысли в соответствие с зада-
чами и условиями коммуникации. 

33 Странове-
дение. 
Жизнь под-
ростков в 
Британии. 

disagree, get 
along with, 
playstation, 
pocket money, 
semidetached, 
surf the net, 
soap opera 

Читать  
аутентичный 
текст, содер-
жащий ин-
формацию о 
жизни под-
ростков в 
Британии, 
используя 
различные 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста (язы-
ковую догад-
ку, анализ, 
выборочный 
перевод). 
Употреблять 
лексику по 
теме «Жизнь 
подростков» в 
речи. 
 

-развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности 
и 
личностного 
смысла 
учения, 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний. 
-навыки 
сотрудничест
ва со 
взрослыми и 
сверстниками
. 
 

Регулятивные: 
-Формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
-Планировать и регулировать 
свою деятельность. 
Познавательные: 
-Уметь осмысленно читать и объ-
яснять значение прочитанного. 
Коммуникативные: 
-Уметь формулировать собствен-
ное мнение и свою позицию. 
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34 Развитие 
навыков 
диалогиче-
ской речи 
по теме 
«Назначе-
ние/отмена 
встречи». 

appointment, 
cancel, defi-
nitely, worry, 
feel better, 
have got a 
cold, pass 
along 

- Правильно 
произносить 
звуки. 
- Аудировать  
текст с пол-
ным понима-
нием содер-
жания. 
- Строить 
диалог в ситу-
ации «Назна-
чение/отмена 
встречи». 

Формирова-
ние навыков 
аргументации 
собственного 
мнения 

Регулятивные: 
- Планировать алгоритм ответа. 
- Уметь работать самостоятельно. 
Познавательные: 
- Уметь искать и выделять необ-
ходимую информацию в предло-
женных текстах 
Коммуникативные: 
Формирование навыков взаимо-
действия в группе, вести диалог с 
другими людьми и достигать в 
нем взаимопонимания. 

35 Межпред-
метные свя-
зи. Матема-
тика. По-
строение 
графиков. 

chart, graph - научить ин-
терпретиро-
вать различ-
ные графики 
 - оформлять 
информацию 
в виде диа-
грамм и гра-
фиков. 

Формирова-
ние целостно-
го взгляда на 
мир. 

Регулятивные: 
- Применять метод информацион-
ного поиска. 
Познавательные: 
- Уметь синтезировать получен-
ную информацию для составле-
ния ответа. 
Коммуникативные: 
- Уметь проявлять активность для 
решения коммуникативных задач. 

36 Самокон-
троль, само-
коррекция, 
рефлексия 
по модулю 
4. 

 - Использо-
вать изучен-
ные грамма-
тические и  
лексические 
единицы в 
речи. 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа, 
самоконтроля 

Регулятивные: 
- - Уметь определять меру усвое-
ния материала. 
Познавательные: 
Уметь самостоятельно делать вы-
воды. 
Коммуникативные: 
- Уметь делать анализ текста , 
используя полученные знания. 

37 Контроль-
ная работа 
№4 по теме 
«Распоря-
док дня». 

 - Использо-
вать изучен-
ные грамма-
тические и  
лексические 
единицы в 
речи. 

Формирова-
ние навыков 
индивидуаль-
ного выпол-
нения зада-
ний по алго-
ритму. 

Регулятивные: 
- формировать ситуацию саморе-
гуляции эмоциональных состоя-
ний. 
Познавательные: 
- Узнавать, называть и определять 
объекты в соответствии с их со-
держанием 
Коммуникативные: 
- Уметь формулировать собствен-
ное мнение и свою позицию 
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 МОДУЛЬ 5.Праздники – 10ч 
38 Анализ кон-

трольной 
работы. 
Введение 
лексики по 
теме «Время 
праздно-
вать» 

grapes, as for, 
be busy, be 
excited, do the 
dusting, do 
the gardening, 
do the shop-
ping, do the 
washing up. 
Good luck!, 
make prepara-
tions, make a 
cake, make 
tea, wish, 
blow a horn, 
council work-
ers, play the 
drums. 
Настоящее 
длительное 
время. 

Освоить во 
всех видах 
речевой дея-
тельности 
лексические 
единицы по 
теме «Празд-
ники» 
Читать  
аутентичный 
текст, исполь-
зуя различные 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста (язы-
ковую догад-
ку, анализ, 
выборочный 
перевод). 
 

Формирова-
ние мотива-
ции изучения 
иностранного 
языка. Пони-
мание его 
роли в разви-
тии способ-
ностей, его 
значения в 
процессе по-
лучения 
школьного 
образования. 
 

Регулятивные: 
-Самостоятельно формулиро-
вать цели урока после предва-
рительного обсуждения. 
Познавательные: 
- Добывать новые знания: из-
влекать информацию, пред-
ставленную в разных формах  
Коммуникативные: 
Слушать других, пытаться при-
нимать другую точку зрения. 
Учиться уважительно отно-
ситься к позиции другого, пы-
таться договариваться. 

39 Развитие 
навыков 
чтения по 
теме «Да-
вайте 
праздно-
вать» 

clean up, cool, 
costume, dress 
up, guest, 
offer, run out 
of. Thanksgiv-
ing Day, bob-
bing for ap-
ples, 
Guy Fawkes 
Day, 
St. Patrick's 
Day, 
St. Valentine's 
Day,gang, 
pumpkin, ter-
rify, witch, 
wreath, per-
form tricks, 
throw stream-
ers, toffee 
apple 
Настоящее 
длительное 
время 

-использовать 
различные 
способы за-
поминания 
слов на ино-
странном 
языке; 
- развивать 
умения поис-
кового чтения 
-освоить лек-
сические еди-
ницы по теме 
«Традиции и 
празднова-
ния» 
- употреблять 
в речи насто-
ящее дли-
тельное время 

Формировани
е потребности 
и 
способности к 
сотрудничест
ву и 
взаимопомощ
и при работе в 
паре и группе 

Регулятивные: 
Сравнение результатов своих 
пошаговых действий и дея-
тельности в целом с заданным 
эталоном-образцом с целью 
выявления отклонений от об-
разца 
Познавательные: 
- Выбор языковых средств в 
зависимости от конкретных 
ситуаций речевого иноязычно-
го общения. 
Коммуникативные: 
умение полно и точно выра-
жать свои мысли в соответ-
ствие с задачами и условиями 
коммуникации. 

40 Развитие 
навыков 
говорения и 
аудирова-
ния по теме 

colourful, 
festive, final-
ly, last, pray, 
whole, have a 
meal, light 

Употреблять 
лексику по 
теме «Осо-
бенные 
праздники» в 

Формирова-
ние мотива-
ции к самосо-
вершенство-
ванию 

Регулятивные: 
-Выбирать действия в соответ-
ствии с поставленной задачей 
Познавательные: 
Уметь искать и выделять необ-
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«Особенные 
дни» 

lamps, make a 
speech, put in 
order, put up 
decorations, 
display, god-
dess, wealth 

речи. 
Написать ко-
роткий текст 
о необычном 
празднике. 
Аудировать 
текст  с пол-
ным понима-
нием содер-
жания. 
Делать корот-
кие заметки 
по тексту. 

ходимую информацию, созда-
вать обобщения. 
Коммуникативные: 
-Строить монологическое вы-
сказывание 

41 Странове-
дение. Гор-
скиеИгры. 

annual, ath-
lete, before. 
compete, 
competition. 
crowd, pull 
over, rope. 
sell out, tradi-
tional, try, 
towards, take 
place, adver-
tisement, 
available, 
upright, hill 
run, hammer 
throw, march-
ing band, shot, 
tree trunk, 
tossing the 
caber, tug of 
war 

Читать  
аутентичный 
текст, содер-
жащий ин-
формацию 
традицион-
ных фестива-
лях в Шот-
ландии, ис-
пользуя раз-
личные прие-
мы смысло-
вой перера-
ботки текста 
(языковую 
догадку, ана-
лиз, выбороч-
ный перевод). 
 

-развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности 
и 
личностного 
смысла 
учения, 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний. 
-навыки 
сотрудничест
ва со 
взрослыми и 
сверстниками. 
 

Регулятивные: 
-Формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
-Планировать и регулировать 
свою деятельность. 
Познавательные: 
-Уметь осмысленно читать и 
объяснять значение прочитан-
ного. 
Коммуникативные: 
-Уметь формулировать соб-
ственное мнение и свою пози-
цию. 

42 Развитие 
навыков 
диалогиче-
ской речи 
по теме 
«Заказ цве-
тов» 

carnation, 
daisy. 
quantity, sun-
flower. 
tulip,have in 
mind. 
include a card, 
including de-
livery, a/two 
dozen (roses) 

- Правильно 
произносить 
звуки. 
- Аудировать  
текст с пол-
ным понима-
нием содер-
жания. 
- Строить 
диалог в ситу-
ации «Заказ 
цветов». 

Формирова-
ние навыков 
аргументации 
собственного 
мнения 

Регулятивные: 
- Планировать алгоритм ответа. 
- Уметь работать самостоятель-
но. 
Познавательные: 
- Уметь искать и выделять не-
обходимую информацию в 
предложенных текстах 
Коммуникативные: 
Формирование навыков взаи-
модействия в группе, вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонима-
ния. 

43 Россия в 
фокусе. Бе-
лые ночи 
Петербурга. 

 - Активно 
употреблять в 
речи лексику 
по изученным 
темам. 
-Развивать 

Воспитывать 
чувство  пат-
риотизма, 
уважения к 
своей культу-
ре. 

Регулятивные: 
- Составлять план решения 
проблемы. 
- Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и ис-
правлять ошибки с помощью 
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навыки изу-
чающего чте-
ния. 

учителя. 
Познавательные: 
- Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения знаний. 
Коммуникативные: 
- Донести свою позицию до 
других. 

44 Межпред-
метные свя-
зи. Литера-
тура. «Али-
са в Зазер-
калье» 

strange, a fic-
tional 
character, 
adventure, 
belt, cravat, 
create, extract, 
be offended, 1 
beg your par-
don! 

- Находить 
антонимы и 
синонимы в 
тексте. 
- Отвечать на 
вопросы по 
тексту. 
- пересказы-
вать текст 

Формирова-
ние целостно-
го взгляда на 
мир. 

Регулятивные: 
- Применять метод информаци-
онного поиска. 
Познавательные: 
- Уметь синтезировать полу-
ченную информацию для со-
ставления ответа. 
Коммуникативные: 
- Уметь проявлять активность 
для решения коммуникативных 
задач. 

45 Самокон-
троль, само-
коррекция, 
рефлексия 
по модулю 
5. 

 - Использо-
вать изучен-
ные грамма-
тические и  
лексические 
единицы в 
речи. 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа, 
самоконтроля 

Регулятивные: 
- - Уметь определять меру 
усвоения материала. 
Познавательные: 
Уметь самостоятельно делать 
выводы. 
Коммуникативные: 
- Уметь делать анализ текста , 
используя полученные знания. 

46 Контроль-
ная работа 
№5 по теме 
«Время 
праздни-
ков». 

 - Использо-
вать изучен-
ные грамма-
тические и  
лексические 
единицы в 
речи. 

Формирова-
ние навыков 
индивидуаль-
ного выпол-
нения заданий 
по алгоритму. 

Регулятивные: 
- формировать ситуацию само-
регуляции эмоциональных со-
стояний. 
Познавательные: 
- Узнавать, называть и опреде-
лять объекты в соответствии с 
их содержанием 
Коммуникативные: 
- Уметь формулировать соб-
ственное мнение и свою пози-
цию 
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47 Анализ кон-
трольной 
работы. 
Обобщение 
лексическо-
го и грам-
матического 
материала 
модуля 

 Использовать 
изученные 
грамматиче-
ские и  лекси-
ческие едини-
цы в речи. 

Формирова-
ние мотива-
ции изучения 
иностранного 
языка. Пони-
мание его 
роли в разви-
тии способ-
ностей, его 
значения в 
процессе по-
лучения 
школьного 
образования. 
 

Регулятивные: 
-Самостоятельно формулиро-
вать цели урока после предва-
рительного обсуждения. 
Познавательные: 
- Добывать новые знания: из-
влекать информацию, пред-
ставленную в разных формах  
Коммуникативные: 
Слушать других, пытаться при-
нимать другую точку зрения. 
Учиться уважительно отно-
ситься к позиции другого, пы-
таться договариваться. 

 МОДУЛЬ 6. Хобби и увлечения – 10ч 

48 Ведение 
лексики по 
теме «Заня-
тия в сво-
бодное вре-
мя» 

brilliant, bro-
chure, learn, 
novel, PC, 
photography, 
print, art mu-
seum, be good 
at, be fond of, 
be keen on, be 
mad about, be 
interested in, 
go cycling, go 
on trips, go 
windsurfing, 
have fun, act-
ing, leaflet, 
tiring. Let the 
good time 
rock! 
Сложные 
существи-
тельные 
 

Освоить во 
всех видах 
речевой дея-
тельности 
лексические 
единицы по 
теме «Хоб-
би». 
Читать  
аутентичный 
текст, исполь-
зуя различные 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста (язы-
ковую догад-
ку, анализ, 
выборочный 
перевод). 
 

  

49 Развитие 
навыков 
чтения по 
теме «Игра 
началась» 

agree, back-
gammon, bil-
liards, chess, 
darts, domi-
noes, enjoy, 
marbles, mo-
nopoly, per-

-использовать 
различные 
способы за-
поминания 
слов на ино-
странном 
языке; 

Формировани
е потребности 
и 
способности к 
сотрудничест
ву и 
взаимопомощ

Регулятивные: 
Сравнение результатов своих 
пошаговых действий и дея-
тельности в целом с заданным 
эталоном-образцом с целью 
выявления отклонений от об-
разца 
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manent, pre-
fer. Scrabble, 
board game, 
for a change, 
in the end, 
jigsaw puzzle, 
wait for sb 
annoyance, 
argue, ar-
rangement, 
fair points, 
suggest, I bet, 
I don't care 
Простое и 
длительное 
настоящее 
время 

- развивать 
умения поис-
кового чтения 
-освоить лек-
сические еди-
ницы по теме 
«Игры и 
увлечения» 
- употреблять 
в речи насто-
ящее простое 
и  длительное 
время 

и при работе в 
паре и группе 

Познавательные: 
- Выбор языковых средств в 
зависимости от конкретных 
ситуаций речевого иноязычно-
го общения. 
Коммуникативные: 
умение полно и точно выра-
жать свои мысли в соответ-
ствие с задачами и условиями 
коммуникации. 

50 Развитие 
навыков 
говорения и 
аудирова-
ния по теме 
«Времяпро-
вождение» 

dice, grow, 
island, lonely, 
parrot, rice. 
Snakes and 
lad-
ders,explore, 
miss, pawn 

Употреблять 
лексику по 
теме «Время-
провождение» 
в речи. 
Придумать 
настольную 
игру 
Аудировать 
текст  с пол-
ным понима-
нием содер-
жания. 

Формирова-
ние мотива-
ции к самосо-
вершенство-
ванию 

Регулятивные: 
-Выбирать действия в соответ-
ствии с поставленной задачей 
Познавательные: 
Уметь искать и выделять необ-
ходимую информацию, созда-
вать обобщения. 
Коммуникативные: 
-Строить монологическое вы-
сказывание 

51 Странове-
дение. Бри-
танские 
настольные 
игры. 

aim, as much 
as possible, 
be/become a 
success, come 
up with,at 
random, cus-
tomer, discov-
er, design, 
invent, prop-
erty, release 
weapon, bo-
nus points, 
solve a crime, 
the scene of 
crime 

Читать  
аутентичный 
текст, содер-
жащий ин-
формацию 
настольных 
играх в Бри-
тании, ис-
пользуя раз-
личные прие-
мы смысло-
вой перера-
ботки текста 
(языковую 
догадку, ана-
лиз, выбороч-
ный перевод). 
 

-развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности 
и 
личностного 
смысла 
учения, 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний. 
-навыки 
сотрудничест
ва со 
взрослыми и 
сверстниками. 
 

Регулятивные: 
-Формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
-Планировать и регулировать 
свою деятельность. 
Познавательные: 
-Уметь осмысленно читать и 
объяснять значение прочитан-
ного. 
Коммуникативные: 
-Уметь формулировать соб-
ственное мнение и свою пози-
цию. 

52 Развитие 
навыков 
диалогиче-
ской речи 
по теме 
«Покупка 
подарка» 

wrap, chess 
board, hang 
gliding plane 

- Правильно 
произносить 
звуки. 
- Аудировать  
текст с пол-
ным понима-
нием содер-

Формирова-
ние навыков 
аргументации 
собственного 
мнения 

Регулятивные: 
- Планировать алгоритм ответа. 
- Уметь работать самостоятель-
но. 
Познавательные: 
- Уметь искать и выделять не-
обходимую информацию в 
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жания. 
- Строить 
диалог в ситу-
ации «Покуп-
ка подарка». 

предложенных текстах 
Коммуникативные: 
Формирование навыков взаи-
модействия в группе, вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонима-
ния. 

53 Межпред-
метные свя-
зи. Техно-
логия. Ку-
кольный 
театр. 

puppet, rub-
ber, 
wooden, at-
tach, glue, 
marionette, 
puppeteer, 
scissors, string 

- Делать за-
метки по тек-
сту 
-Читать с 
полным по-
ниманием 
содержания 

Формирова-
ние целостно-
го взгляда на 
мир. 

Регулятивные: 
- Применять метод информаци-
онного поиска. 
Познавательные: 
- Уметь синтезировать полу-
ченную информацию для со-
ставления ответа. 
Коммуникативные: 
- Уметь проявлять активность 
для решения коммуникативных 
задач. 

54 Россия в 
фокусе. От-
дых в Рос-
сии. 

 - Активно 
употреблять в 
речи лексику 
по изученным 
темам. 
-Развивать 
навыки изу-
чающего чте-
ния. 

Воспитывать 
чувство  пат-
риотизма, 
уважения к 
своей культу-
ре. 

Регулятивные: 
- Составлять план решения 
проблемы. 
- Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и ис-
правлять ошибки с помощью 
учителя. 
Познавательные: 
- Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения знаний. 
Коммуникативные: 
- Донести свою позицию до 
других. 

55 Повторение 
и обобще-
ния лекси-
ческого и 
граммати-
ческого ма-
териала мо-
дуля 

 - Использо-
вать изучен-
ные грамма-
тические и  
лексические 
единицы в 
речи. 

 Регулятивные: 
- - Уметь определять меру 
усвоения материала. 
Познавательные: 
Уметь самостоятельно делать 
выводы. 
Коммуникативные: 
- Уметь делать анализ текста , 
используя полученные знания. 
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56 Самокон-
троль, само-
коррекция, 
рефлексия 
по модулю 
6. 

 Использовать 
изученные 
грамматиче-
ские и  лекси-
ческие едини-
цы в речи. 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа, 
самоконтроля 

Регулятивные: 
- - Уметь определять меру 
усвоения материала. 
Познавательные: 
Уметь самостоятельно делать 
выводы. 
Коммуникативные: 
- Уметь делать анализ текста , 
используя полученные знания. 

57 Контроль-
ная работа 
№6 по теме 
«Хобби и 
увлече-
ния». 

 - Использо-
вать изучен-
ные грамма-
тические и  
лексические 
единицы в 
речи. 

Формирова-
ние навыков 
индивидуаль-
ного выпол-
нения заданий 
по алгоритму. 

Регулятивные: 
- формировать ситуацию само-
регуляции эмоциональных со-
стояний. 
Познавательные: 
- Узнавать, называть и опреде-
лять объекты в соответствии с 
их содержанием 
Коммуникативные: 
- Уметь формулировать соб-
ственное мнение и свою пози-
цию 

 МОДУЛЬ 7. Что было и что есть – 10ч 

58 Анализ кон-
трольной 
работы. 
Введение 
лексики по 
теме «В 
прошлом» 

ago, crowded, 
deserted, emp-
ty, mine, 
modern, quiet, 
ruined, 
wealthy, ghost 
town, last 
night/week, 
even, saloon 
Простое 
прошедшее 
время. 

Освоить во 
всех видах 
речевой дея-
тельности 
лексические 
единицы по 
теме «Как 
выглядело 
место в про-
шлом». 
Читать  
аутентичный 
текст, исполь-
зуя различные 
приемы 

Формирова-
ние мотива-
ции изучения 
иностранного 
языка. Пони-
мание его 
роли в разви-
тии способ-
ностей, его 
значения в 
процессе по-
лучения 
школьного 
образования. 
 

Регулятивные: 
-Самостоятельно формулиро-
вать цели урока после предва-
рительного обсуждения. 
Познавательные: 
- Добывать новые знания: из-
влекать информацию, пред-
ставленную в разных формах  
Коммуникативные: 
Слушать других, пытаться при-
нимать другую точку зрения. 
Учиться уважительно отно-
ситься к позиции другого, пы-
таться договариваться. 
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смысловой 
переработки 
текста (язы-
ковую догад-
ку, анализ, 
выборочный 
перевод). 
 

59 Развитие 
навыков 
чтения по 
теме «Дух 
Хэллоуина» 

creature, 
knock, miser-
able, naughty, 
puzzled, rush, 
shout, stairs, 
stressed, sud-
denly, wor-
ried, by the 
timе,anyway, 
fortnight, 
huge owl, 
scream 
Простое 
прошедшее 
время (не-
правильные 
глаголы) 

-использовать 
различные 
способы за-
поминания 
слов на ино-
странном 
языке; 
- развивать 
умения поис-
кового чтения 
-освоить лек-
сические еди-
ницы по теме 
«Чувства, 
эмоции» 
- употреблять 
в речи про-
шедшее про-
стое время 

Формировани
е потребности 
и 
способности к 
сотрудничест
ву и 
взаимопомощ
и при работе в 
паре и группе 

Регулятивные: 
Сравнение результатов своих 
пошаговых действий и дея-
тельности в целом с заданным 
эталоном-образцом с целью 
выявления отклонений от об-
разца 
Познавательные: 
- Выбор языковых средств в 
зависимости от конкретных 
ситуаций речевого иноязычно-
го общения. 
Коммуникативные: 
умение полно и точно выра-
жать свои мысли в соответ-
ствие с задачами и условиями 
коммуникации. 

60 Развитие 
навыков 
говорения 
по теме 
«Знамени-
тые перво-
проходцы» 

biography, 
death, die, 
garage, live 
on, receive, in 
his lifetime, 
sound film, 
alive, cartoon, 
generation, 
sketch, studio, 
academy 
award, in total 

Употреблять 
лексику по 
теме «Время-
провождение» 
в речи. 
Придумать 
настольную 
игру 
 

Формирова-
ние мотива-
ции к самосо-
вершенство-
ванию 

Регулятивные: 
-Выбирать действия в соответ-
ствии с поставленной задачей 
Познавательные: 
Уметь искать и выделять необ-
ходимую информацию, созда-
вать обобщения. 
Коммуникативные: 
-Строить монологическое вы-
сказывание 

61 Развитие 
навыков 
аудирова-
ния по теме 
«Знамени-
тые перво-
проходцы» 

 Аудировать 
текст  с пол-
ным понима-
нием содер-
жания. 

Формирова-
ние мотива-
ции к самосо-
вершенство-
ванию 

Регулятивные: 
-Выбирать действия в соответ-
ствии с поставленной задачей 
Познавательные: 
Уметь искать и выделять необ-
ходимую информацию, созда-
вать обобщения. 
Коммуникативные: 
-Строить монологическое вы-
сказывание 
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62 Странове-
дение. Су-
пергерои. 
Стальной 
человек. 

adult, bullet, 
cape, helpless, 
just, invisible, 
make up, 
powerful, 
rescue, smart, 
superhero, 
trunks, fight, 
criminals, 
gain strength, 
in order tо, 
adopt, fantasy, 
leap, rocket 

Читать  
аутентичный 
текст, отры-
вок из комик-
са, используя 
различные 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста (язы-
ковую догад-
ку, анализ, 
выборочный 
перевод). 
 

-развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности 
и 
личностного 
смысла 
учения, 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний. 
-навыки 
сотрудничест
ва со 
взрослыми и 
сверстниками. 
 

Регулятивные: 
-Формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
-Планировать и регулировать 
свою деятельность. 
Познавательные: 
-Уметь осмысленно читать и 
объяснять значение прочитан-
ного. 
Коммуникативные: 
-Уметь формулировать соб-
ственное мнение и свою пози-
цию. 

63 Развитие 
навыков 
диалогиче-
ской речи 
по теме 
«Сообщение 
о пропаже» 

report, lost 
property, 
handle, item, 
leather 

- Правильно 
произносить 
звуки. 
- Аудировать  
текст с пол-
ным понима-
нием содер-
жания. 
- Строить 
диалог в ситу-
ации «Сооб-
щение о про-
паже». 

Формирова-
ние навыков 
аргументации 
собственного 
мнения 

Регулятивные: 
- Планировать алгоритм ответа. 
- Уметь работать самостоятель-
но. 
Познавательные: 
- Уметь искать и выделять не-
обходимую информацию в 
предложенных текстах 
Коммуникативные: 
Формирование навыков взаи-
модействия в группе, вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонима-
ния. 

64 Межпред-
метные свя-
зи. История. 
Игрушки из 
прошлого. 

century, 
common, fa-
miliar, poor, 
build, bricks, 
rocking horse, 
run a home, 
imagination, 
at the touch, 
clay and wax, 
the Victorian 
times, 
throughout the 
ages, tool kit 

- Выражать 
предпочтение 
-
Пересказы-
вать текст по 
картинкам 
 

Формирова-
ние целостно-
го взгляда на 
мир. 

Регулятивные: 
- Применять метод информаци-
онного поиска. 
Познавательные: 
- Уметь синтезировать полу-
ченную информацию для со-
ставления ответа. 
Коммуникативные: 
- Уметь проявлять активность 
для решения коммуникативных 
задач. 
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65 Россия в 
фокусе. 
Националь-
ная гор-
дость. 

 - Активно 
употреблять в 
речи лексику 
по изученным 
темам. 
-Развивать 
навыки изу-
чающего чте-
ния. 

Воспитывать 
чувство  пат-
риотизма, 
уважения к 
своей культу-
ре. 

Регулятивные: 
- Составлять план решения 
проблемы. 
- Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и ис-
правлять ошибки с помощью 
учителя. 
Познавательные: 
- Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения знаний. 
Коммуникативные: 
- Донести свою позицию до 
других. 

66 Самокон-
троль, само-
коррекция, 
рефлексия 
по модулю 
7. 

 - Использо-
вать изучен-
ные грамма-
тические и  
лексические 
единицы в 
речи. 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа, 
самоконтроля 

Регулятивные: 
- - Уметь определять меру 
усвоения материала. 
Познавательные: 
Уметь самостоятельно делать 
выводы. 
Коммуникативные: 
- Уметь делать анализ текста , 
используя полученные знания. 

67 Повторение 
и обобще-
ние грамма-
тического и 
лексическо-
го материа-
ла модуля 

 - Использо-
вать изучен-
ные грамма-
тические и  
лексические 
единицы в 
речи. 

Формирова-
ние навыков 
индивидуаль-
ного выпол-
нения заданий 
по алгоритму. 

Регулятивные: 
- формировать ситуацию само-
регуляции эмоциональных со-
стояний. 
Познавательные: 
- Узнавать, называть и опреде-
лять объекты в соответствии с 
их содержанием 
Коммуникативные: 
- Уметь формулировать соб-
ственное мнение и свою пози-
цию 

 МОДУЛЬ 8. Правила в нашей жизни – 10ч 
68 Ведение 

лексики по 
теме 
«Правила и 
инструкции
» 

campus, 
cottage, tidy, 
get 
permission, 
it's forbidden, 
it's (not) 
allowed, 

Освоить во 
всех видах 
речевой 
деятельности 
лексические 
единицы по 
теме 

Формировани
е мотивации 
изучения 
иностранного 
языка. 
Понимание 
его роли в 

Регулятивные: 
-Самостоятельно 
формулировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения. 
Познавательные: 
- Добывать новые знания: из-
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kitchen 
appliances, 
remove sth 
from, types of 
dwelling 
accommodatio
n, barefoot, 
premise, 
squirrel, 
outdoor area, 
overnight 
guest, halls of 
residence 
Модальный 
глагол MUST 

«Жилье». 
Читать  
аутентичный 
текст, 
используя 
различные 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста 
(языковую 
догадку, 
анализ, 
выборочный 
перевод). 
 

развитии 
способностей, 
его значения 
в процессе 
получения 
школьного 
образования. 
 

влекать информацию, пред-
ставленную в разных формах  
Коммуникативные: 
Слушать других, пытаться при-
нимать другую точку зрения. 
Учиться уважительно отно-
ситься к позиции другого, пы-
таться договариваться. 

69 Развитие 
навыков 
чтения по 
теме «А 
давай..,?» 

Come on! 
department 
store, have a 
snack. What 
do you feel 
like doing? 
colleague, 
experienced, 
glamorous, 
intelligent, 
smoked salm-
on,aquarium, 
relax, serve, 
stadium. Are 
you joking?, 
Are you seri-
ous?. 

-использовать 
различные 
способы 
запоминания 
слов на 
иностранном 
языке; 
- развивать 
умения 
поискового 
чтения 
-освоить 
лексические 
единицы по 
теме «Куда 
пойти в 
городе» 
- употреблять 
в речи 
степени 
сравнения 
прилагательн
ых 

Формировани
е потребности 
и 
способности к 
сотрудничест
ву и 
взаимопомощ
и при работе в 
паре и группе 

Регулятивные: 
Сравнение результатов своих 
пошаговых действий и дея-
тельности в целом с заданным 
эталоном-образцом с целью 
выявления отклонений от об-
разца 
Познавательные: 
- Выбор языковых средств в 
зависимости от конкретных 
ситуаций речевого 
иноязычного общения. 
Коммуникативные: 
умение полно и точно выра-
жать свои мысли в соответ-
ствие с задачами и условиями 
коммуникации. 

70 Развитие 
навыков 
говорения и 
аудировани
я по теме 
«Правила в 
доме» 

bed sheet, 
own 

Употреблять 
лексику по 
теме 
«Правила в 
доме» в речи. 
Написать 
правила для 
детского 
лагеря. 
Аудировать 
текст  с 
полным 
пониманием 
содержания. 

Формировани
е мотивации к 
самосовершен
ствованию 

Регулятивные: 
-Выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей 
Познавательные: 
Уметь искать и выделять 
необходимую информацию, 
создавать обобщения. 
Коммуникативные: 
-Строить монологическое вы-
сказывание 

71 Страноведе
ние. 
Вершины 
мира. 

historic, me-
tre, observato-
ry, occasion, 
visitor office, 
space, com-

Читать  
аутентичный 
текст о самых 
высоких 
зданиях в 

развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности 
и 

Регулятивные: 
-Формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
-Планировать и регулировать 
свою деятельность. 
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plete, depend-
ing on the 
occasion 

мире, 
используя 
различные 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста 
(языковую 
догадку, 
анализ, 
выборочный 
перевод). 
 

личностного 
смысла 
учения, 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний. 
-навыки 
сотрудничест
ва со 
взрослыми и 
сверстниками. 
 

Познавательные: 
-Уметь осмысленно читать и 
объяснять значение 
прочитанного. 
Коммуникативные: 
-Уметь формулировать 
собственное мнение и свою 
позицию. 

72 Развитие 
навыков 
диалогическ
ой речи 
по теме 
«Заказ 
билетов в 
театр» 

performance, 
row, show, 
book tickets, 
ticket counter 

- Правильно 
произносить 
звуки. 
- Аудировать  
текст с 
полным 
пониманием 
содержания. 
- Строить 
диалог в 
ситуации 
«Заказ 
билетов в 
театр». 

- 
Формировани
е навыков 
аргументации 
собственного 
мнения 

Регулятивные: 
- Планировать алгоритм ответа. 
- Уметь работать 
самостоятельно. 
Познавательные: 
- Уметь искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Коммуникативные: 
Формирование навыков 
взаимодействия в группе, вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания. 

73 Межпредме
тные связи. 
Обществозн
ание. Мой 
микрорайон. 

broken, 
graffiti, litter, 
questionnaire, 
out of order, 
rubbish bins, 
you're on the 
right track, 
damaged, 
expire, messy, 
swing 

- Находить 
синонимы и 
антонимы в 
тексте 
- Написать 
памятку о 
поддержании 
чистоты в 
микрорайоне 

Формировани
е целостного 
взгляда на 
мир. 

Регулятивные: 
- Применять метод 
информационного поиска. 
Познавательные: 
- Уметь синтезировать 
полученную информацию для 
составления ответа. 
Коммуникативные: 
- Уметь проявлять активность 
для решения коммуникативных 
задач. 

74 Россия в 
фокусе. 
Московский 
зоопарк. 

 - Активно 
употреблять в 
речи лексику 
по изученным 
темам. 
-Развивать 
навыки 
изучающего 
чтения. 

Воспитывать 
чувство  
патриотизма, 
уважения к 
своей 
культуре. 
Воспитывать 
чувство 
ответственнос
ти  за природу 

Регулятивные: 
- Составлять план решения 
проблемы. 
- Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и 
исправлять ошибки с помощью 
учителя. 
Познавательные: 
- Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения знаний. 
Коммуникативные: 
- Донести свою позицию до 
других. 
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75 Повторение 
лексическог
о и 
грамматиче
ского 
материала 
модуля 

 - 
Использовать 
изученные 
грамматическ
ие и  
лексические 
единицы в 
речи. 

Формировани
е навыков 
самоанализа, 
самоконтроля 

Регулятивные: 
- - Уметь определять меру 
усвоения материала. 
Познавательные: 
Уметь самостоятельно делать 
выводы. 
Коммуникативные: 
- Уметь делать анализ текста , 
используя полученные знания. 

76 Самоконтро
ль, 
самокоррек
ция, 
рефлексия 
по модулю 
8. 

 - 
Использовать 
изученные 
грамматическ
ие и  
лексические 
единицы в 
речи. 

Формировани
е навыков 
самоанализа, 
самоконтроля 

Регулятивные: 
- - Уметь определять меру 
усвоения материала. 
Познавательные: 
Уметь самостоятельно делать 
выводы. 
Коммуникативные: 
- Уметь делать анализ текста , 
используя полученные знания. 

77 Контрольн
ая работа 
по теме 
«Правила в 
нашей 
жизни», 
«Свободное 
время» 

 - 
Использовать 
изученные 
грамматическ
ие и  
лексические 
единицы в 
речи. 

Формировани
е навыков 
индивидуальн
ого 
выполнения 
заданий по 
алгоритму. 

Регулятивные: 
- формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных 
состояний. 
Познавательные: 
- Узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с их содержанием 
Коммуникативные: 
- Уметь формулировать 
собственное мнение и свою 
позицию 

 МОДУЛЬ 9. Еда и напитки – 11 ч 
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78 Анализ 
контрольно
й работы. 
Ведение 
лексики по 
теме «Еда и 
напитки» 

bitter, cereal, 
home-made, 
honey, 
poultry, 
pudding, 
salty, sour, 
spicy, starter, 
bacon and 
eggs, main 
course, roast 
beef, spaghetti 
bolognaise, 
cuisine, gravy, 
trifle, chilli 
con carne, 
shepherd's pie 
 

Освоить во 
всех видах 
речевой 
деятельности 
лексические 
единицы по 
теме «Еда, 
напитки, 
меры 
продуктов». 
Читать  
аутентичный 
текст, 
используя 
различные 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста 
(языковую 
догадку, 
анализ, 
выборочный 
перевод). 
 

Формировани
е мотивации 
изучения 
иностранного 
языка. 
Понимание 
его роли в 
развитии 
способностей, 
его значения 
в процессе 
получения 
школьного 
образования. 
 

Регулятивные: 
-Самостоятельно 
формулировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения. 
Познавательные: 
- Добывать новые знания: из-
влекать информацию, пред-
ставленную в разных формах  
Коммуникативные: 
Слушать других, пытаться при-
нимать другую точку зрения. 
Учиться уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаться 
договариваться. 

79 Развитие 
навыков 
аудировани
я и чтения 
по теме 
«Еда и 
напитки» 

Исчисляемые
/не-
исчисляемые 
су-
ществительн
ые. 
Выражение 
количества 

Употреблять в 
речи 
неопределенн
ые 
местоимения. 
Составить 
список 
покупок 

Формировани
е мотивации 
изучения 
иностранного 
языка. 
Понимание 
его роли в 
развитии 
способностей, 
его значения 
в процессе 
получения 
школьного 
образования. 
 

Регулятивные: 
-Самостоятельно 
формулировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения. 
Познавательные: 
- Добывать новые знания: из-
влекать информацию, пред-
ставленную в разных формах  
Коммуникативные: 
Слушать других, пытаться при-
нимать другую точку зрения. 
Учиться уважительно отно-
ситься к позиции другого, пы-
таться договариваться. 

80 Развитие 
навыков 
чтения по 
теме 
«Меню» 

celery, crisps, 
diet, greens, 
melon, mush-
room, steak, 
waiter, add, 

использовать 
различные 
способы 
запоминания 
слов на 

Формировани
е потребности 
и 
способности к 
сотрудничест

Регулятивные: 
Сравнение результатов своих 
пошаговых действий и дея-
тельности в целом с заданным 
эталоном-образцом с целью 
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boil, dice, fry, 
peel, pour, 
preheat. 
stir, be on a 
diet, chef's 
salad, milk 
shake, sirloin, 
steak 

иностранном 
языке; 
- развивать 
умения 
поискового 
чтения 
-освоить 
лексические 
единицы по 
теме 
«Традиционн
ые блюда» 
 

ву и 
взаимопомощ
и при работе в 
паре и группе 

выявления отклонений от об-
разца 
Познавательные: 
- Выбор языковых средств в 
зависимости от конкретных 
ситуаций речевого 
иноязычного общения. 
Коммуникативные: 
умение полно и точно выра-
жать свои мысли в соответ-
ствие с задачами и условиями 
коммуникации. 

81 Развитие 
навыков 
диалоговой 
речи по 
теме 
«Предлагая 
еду и 
напитки»  

 - употреблять 
в речи 
Простое 
настоящее и 
длительное 
настоящее 
времена 

Формировани
е потребности 
и 
способности к 
сотрудничест
ву и 
взаимопомощ
и при работе в 
паре и группе 

Регулятивные: 
Сравнение результатов своих 
пошаговых действий и дея-
тельности в целом с заданным 
эталоном-образцом с целью 
выявления отклонений от об-
разца 
Познавательные: 
- Выбор языковых средств в 
зависимости от конкретных 
ситуаций речевого 
иноязычного общения. 
Коммуникативные: 
умение полно и точно выра-
жать свои мысли в соответ-
ствие с задачами и условиями 
коммуникации. 

82 Развитие 
навыков 
говорения и 
аудировани
я по теме 
«Давай 
приготовим
» 

melt, mixture, 
muffin, por-
tion, raisin, 
recipe, table-
spoon, tea-
spoon,  de-
gree, baking 
powder, bak-
ing soda  
have to 

Употреблять 
лексику по 
теме «Блюда 
и их 
приготовлени
е» в речи. 
Написать 
рецепт 
традиционног
о русского 
блюда 
Аудировать 
текст  с 
полным 
пониманием 
содержания. 
Работать со 
словарными 
статьями. 

Формировани
е мотивации к 
самосовершен
ствованию 

Регулятивные: 
-Выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей 
Познавательные: 
Уметь искать и выделять 
необходимую информацию, 
создавать обобщения. 
Коммуникативные: 
-Строить монологическое 
высказывание 

83 Страноведе
ние. 
Рестораны и 
кафе 
Великобрит

Anniversary, 
pastries, vine-
gar, herb 
sauce 

Читать  
аутентичный 
текст о 
ресторанах и 
кафе в 

развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности 
и 

Регулятивные: 
-Формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
-Планировать и регулировать 
свою деятельность. 
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ании. Великобритан
ии используя 
различные 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста 
(языковую 
догадку, 
анализ, 
выборочный 
перевод). 
Делать записи 
по тексту. 
Составить 
текст о том, 
где можно 
поесть в 
России. 

личностного 
смысла 
учения, 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний. 
-навыки 
сотрудничест
ва со 
взрослыми и 
сверстниками. 
 

Познавательные: 
-Уметь осмысленно читать и 
объяснять значение 
прочитанного. 
Коммуникативные: 
-Уметь формулировать 
собственное мнение и свою 
позицию. 

84 Развитие 
навыков 
диалогическ
ой речи 
по теме 
«Заказ 
столика в 
ресторане» 

Reserve a 
table 

- Правильно 
произносить 
звуки. 
- Аудировать  
текст с 
полным 
пониманием 
содержания. 
- Строить 
диалог в 
ситуации 
«Заказ 
столика в 
ресторане». 
- Заполнять 
таблицу. 

Формировани
е навыков 
аргументации 
собственного 
мнения 

Регулятивные: 
- Планировать алгоритм ответа. 
- Уметь работать 
самостоятельно. 
Познавательные: 
- Уметь искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Коммуникативные: 
Формирование навыков 
взаимодействия в группе, вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания. 

85 Межпредме
тные связи. 
Технология. 
Ты то, что 
ты ешь. 

Be based on, 
fibre, grains, 
iron, protein, 
wisely 

- Отвечать на 
вопросы по 
тексту 
- Составить 
свое меню и 
охарактеризов
ать его с 
точки зрения 
полезности. 

Формировани
е целостного 
взгляда на 
мир. 

Регулятивные: 
- Применять метод 
информационного поиска. 
Познавательные: 
- Уметь синтезировать 
полученную информацию для 
составления ответа. 
Коммуникативные: 
- Уметь проявлять активность 
для решения коммуникативных 
задач. 
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86 Россия в 
фокусе. 
Грибы. 

 - Активно 
употреблять в 
речи лексику 
по изученным 
темам. 
-Развивать 
навыки 
изучающего 
чтения. 

Воспитывать 
чувство  
патриотизма, 
уважения к 
своей 
культуре. 
Воспитывать 
чувство 
ответственнос
ти  за природу 

Регулятивные: 
- Составлять план решения 
проблемы. 
- Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и 
исправлять ошибки с помощью 
учителя. 
Познавательные: 
- Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения знаний. 
Коммуникативные: 
- Донести свою позицию до 
других. 

87 Самоконтро
ль, 
самокоррек
ция, 
рефлексия 
по модулю. 

 - 
Использовать 
изученные 
грамматическ
ие и  
лексические 
единицы в 
речи. 

Формировани
е навыков 
самоанализа, 
самоконтроля 

Регулятивные: 
- - Уметь определять меру 
усвоения материала. 
Познавательные: 
Уметь самостоятельно делать 
выводы. 
Коммуникативные: 
- Уметь делать анализ текста , 
используя полученные знания. 

88 Повторение 
о 
обобщение 
лексическог
о и 
грамматиче
ского 
материала 
модуля 

 - 
Использовать 
изученные 
грамматическ
ие и  
лексические 
единицы в 
речи. 

Формировани
е навыков 
индивидуальн
ого 
выполнения 
заданий по 
алгоритму. 

Регулятивные: 
- формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных 
состояний. 
Познавательные: 
- Узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с их содержанием 
Коммуникативные: 
- Уметь формулировать 
собственное мнение и свою 
позицию 

89 Промежут
очная 
аттестаци
я 

 - 
Использовать 
изученные 
грамматическ
ие и  
лексические 
единицы в 
речи. 

Формировани
е навыков 
индивидуальн
ого 
выполнения 
заданий по 
алгоритму. 

Регулятивные: 
- формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных 
состояний. 
Познавательные: 
- Узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с их содержанием 
Коммуникативные: 
- Уметь формулировать 
собственное мнение и свою 
позицию 
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 МОДУЛЬ 10. Время отдыхать.- 10 ч  
90 Анализ 

контрольно
й работы. 
Ведение 
лексики по 
теме 
«Планы на 
каникулы» 

 Освоить во 
всех видах 
речевой 
деятельности 
лексические 
единицы по 
теме «Занятия 
на 
каникулах». 
Читать  
аутентичный 
текст, 
используя 
различные 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста 
(языковую 
догадку, 
анализ, 
выборочный 
перевод). 
Употреблять в 
речи оборот 
begoingto 
Написать 
письмо другу 
о планах на 
каникулы. 

Формировани
е мотивации 
изучения 
иностранного 
языка. 
Понимание 
его роли в 
развитии 
способностей, 
его значения 
в процессе 
получения 
школьного 
образования. 
 

Регулятивные: 
-Самостоятельно 
формулировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения. 
Познавательные: 
- Добывать новые знания: из-
влекать информацию, пред-
ставленную в разных формах  
Коммуникативные: 
Слушать других, пытаться при-
нимать другую точку зрения. 
Учиться уважительно отно-
ситься к позиции другого, пы-
таться договариваться. 

91 Развитие 
навыков 
чтения по 
теме «Какая 
сегодня по-
года?» 

Borrow, chil-
ly, cloud, 
cloudy, foggy, 
hurry, rainy, 
sandal, scarf, 
snowy, storm, 
stormy, sun-
ny, sweater, 
top, wet, 
windy, boiling 
hot, day off, 
freezing cold, 
get soaked, 
brand new 
Настоящее 
длительное 
время для 
обозначения 
запланиро-
ванных дей-
ствий. 

-использовать 
различные 
способы за-
поминания 
слов на ино-
странном 
языке; 
-развивать 
умения поис-
кового чте-
ния; 
-освоить лек-
сические еди-
ницы по теме 
«Погода»; 
- употреблять 
в речи насто-
ящее дли-
тельное время 
для описания 
будущих со-
бытий, оборот 
begoingto, 
простое бу-
дущее время 

Формирова-
ние потреб-
ности и спо-
собности к 
сотрудниче-
ству и взаи-
мопомощи 
при работе в 
паре и группе 

Регулятивные: 
Сравнение результатов своих 
пошаговых действий и дея-
тельности в целом с заданным 
эталоном-образцом с целью 
выявления отклонений от об-
разца 
Познавательные: 
- Выбор языковых средств в 
зависимости от конкретных 
ситуаций речевого 
иноязычного общения. 
Коммуникативные: 
умение полно и точно выра-
жать свои мысли в соответ-
ствие с задачами и условиями 
коммуникации. 
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92 Развитие 
навыков 
говорения и 
аудирова-
ния по теме 
«Веселье на 
каникулах» 

Fabulous, 
head back, 
look forward 
to, run errands 
Союзы-
связки 

Употреблять 
лексику по 
теме «Занятия 
на каникулах» 
в речи. 
Написать 
электронное 
письмо  другу 
о каникулах. 
Аудировать 
текст  с 
полным 
пониманием 
содержания. 
Употреблять в 
речи слова-
связки. 

Формировани
е мотивации к 
самосовершен
ствованию 

Регулятивные: 
-Выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей 
Познавательные: 
Уметь искать и выделять 
необходимую информацию, 
создавать обобщения. 
Коммуникативные: 
-Строить монологическое 
высказывание 

93 Странове-
дение. Пу-
тешествие в 
Эдинбург. 

Admire, archi-
tecture, band, 
childhood, 
fire, musician, 
piper, provide, 
tour, tunnel, 
folk music, 
range from, 
remind, accu-
rate, bagpipes, 
except, expe-
rience, kilt, 
military, ob-
ject, hot air 
balloon. 

Читать  
путеводитель 
по 
достопримеча
тельностям 
Эдинбурга, 
используя 
различные 
приемы 
смысловой 
переработки 
текста 
(языковую 
догадку, 
анализ, 
выборочный 
перевод). 
Делать записи 
по тексту. 
Составить 
туристиче-
скую брошю-
ру 

-развивать 
мотивацию 
учебной 
деятельности 
и 
личностного 
смысла 
учения, 
заинтересован
ность в 
приобретении 
и расширении 
знаний. 
-навыки 
сотрудничест
ва со 
взрослыми и 
сверстниками. 
 

Регулятивные: 
-Формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
-Планировать и регулировать 
свою деятельность. 
Познавательные: 
-Уметь осмысленно читать и 
объяснять значение 
прочитанного. 
Коммуникативные: 
-Уметь формулировать 
собственное мнение и свою 
позицию. 

94 Развитие 
навыков 
диалогиче-
ской речи 
по теме 
«Заказ но-
мера в оте-
ле». 

Single/double 
room, check 
in/out, reser-
vation, per 
night 

- Правильно 
произносить 
звуки. 
- Аудировать  
текст с 
полным 
пониманием 
содержания. 
- Строить 
диалог в 
ситуации 
«Заказ номера 
в отеле». 
 

Формировани
е навыков 
аргументации 
собственного 
мнения 

Регулятивные: 
- Планировать алгоритм ответа. 
- Уметь работать 
самостоятельно. 
Познавательные: 
- Уметь искать и выделять 
необходимую информацию в 
предложенных текстах 
Коммуникативные: 
Формирование навыков 
взаимодействия в группе, вести 
диалог с другими людьми и 
достигать в нем 
взаимопонимания. 
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95 Межпред-
метные свя-
зи. Геогра-
фия. Побе-
режья и 
пляжи. 

 - Отвечать на 
вопросы по 
тексту 
- Составить 
свое меню и 
охарактеризов
ать его с 
точки зрения 
полезности. 

Формировани
е целостного 
взгляда на 
мир. 

Регулятивные: 
- Применять метод 
информационного поиска. 
Познавательные: 
- Уметь синтезировать 
полученную информацию для 
составления ответа. 
Коммуникативные: 
- Уметь проявлять активность 
для решения коммуникативных 
задач. 

96 Россия в 
фокусе. Со-
чи. 

 - Активно 
употреблять в 
речи лексику 
по изученным 
темам. 
-Развивать 
навыки 
изучающего 
чтения. 

Воспитыват
ь чувство  
патриотизма
, уважения к 
своей 
культуре. 
Воспитыват
ь чувство 
ответственн
ости  за 
природу 

Регулятивные: 
- Составлять план решения 
проблемы. 
- Работая по плану, сверять 
свои действия с целью и 
исправлять ошибки с помощью 
учителя. 
Познавательные: 
- Перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы на 
основе обобщения знаний. 
Коммуникативные: 
- Донести свою позицию до 
других. 

97 Самокон-
троль, само-
коррекция, 
рефлексия 
по модулю 
10. 

 - 
Использовать 
изученные 
грамматическ
ие и  
лексические 
единицы в 
речи. 

Формировани
е навыков 
самоанализа, 
самоконтроля 

Регулятивные: 
- - Уметь определять меру 
усвоения материала. 
Познавательные: 
Уметь самостоятельно делать 
выводы. 
Коммуникативные: 
- Уметь делать анализ текста , 
используя полученные знания. 

98 Контроль-
ная рабо-
та№ 10  по 
теме «Вре-
мя отды-
хать». 

 - 
Использовать 
изученные 
грамматическ
ие и  
лексические 
единицы в 
речи. 

Формировани
е навыков 
индивидуальн
ого 
выполнения 
заданий по 
алгоритму. 

Регулятивные: 
- формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных 
состояний. 
Познавательные: 
- Узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с их содержанием 
Коммуникативные: 
- Уметь формулировать 
собственное мнение и свою 
позицию 
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99 Анализ кон-
трольной 
работы 

 - 
Использовать 
изученные 
грамматическ
ие и  
лексические 
единицы в 
речи. 

Формировани
е навыков 
индивидуальн
ого 
выполнения 
заданий по 
алгоритму. 

Регулятивные: 
- формировать ситуацию 
саморегуляции эмоциональных 
состояний. 
Познавательные: 
- Узнавать, называть и 
определять объекты в 
соответствии с их содержанием 
Коммуникативные: 
- Уметь формулировать 
собственное мнение и свою 
позицию 

100 Обобщаю-
щее повто-
рение. 

    

 
2.2.6 Второй иностранный язык (немецкий язык) 
Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 8-9 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного образовательного стандарта основного общего 
образования по иностранным языкам, с авторской программой: 

 Авторская программа: Немецкий язык. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников М. Аверин 5 - 9 классы. Пособие для 
учителей ФГОС. – М.: Просвещение, 2018г.; 

Основное содержание учебного предмета. Предметное содержание ре-
чи  

1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверст-
никами; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты ха-
рактера человека  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка, 
кафе). Виды отдыха, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. 
Деньги на карманные расходы 

3. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, спорт, 
сбалансированное питание, отказ от вредных привычек  

4. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые 
предметы и отношение к ним. Международные школьные обмены. 
Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное 
время года  
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5. Мир профессии. Проблемы выбора профессии. Роль 
немецкого языка в планах на будущее 

6. Вселенная и человек. Природа: разнообразие флоры и 
фауны на нашей планете. Проблемы экологии. Защита окружаю-
щей среды. Климат, погода. Условия проживания в город-
ской/сельской местности. Транспорт  

7. Средства массовой информации и коммуникации (прес-
са, телевидение, радио, смартфон, Интернет) ( 

8. Германия, немецкоязычные страны и родная страна, их 
географическое положение, столицы и крупные города, регионы, до-
стопримечательности, культурные особенности (национальные 
праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 
истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру  

Виды речевой деятельности / Коммуникативные 
умения Говорение 

В диалогической форме 
Объём диалога: 8–9 классы — до 6–7 реплик со стороны каждого 

учащегося. 
Продолжительность диалога 2,5–3 мин (9 класс). 

 
Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Диалог этикетного 
характера 

Начинать, поддерживать и заканчивать 
разговор. Начинать, вести и заканчи-
вать разговор по телефону. Поздрав-
лять, выражать пожелания и реагиро-
вать на них. Выражать благодарность. 
Вежливо переспра-
шивать. Выражать 
согласие или отказ 

Диалог-расспрос Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных 
видов. Самостоятельно запрашивать информацию. 
Выражать своё мнение или отношение. 
Переходить с позиции спрашивающего на позицию от-
вечающего, и наоборот. Брать или давать интервью 

Диалог — 
побуждение к 
действию 

Обращаться с просьбой. 
Соглашаться или не соглашаться выполнить просьбу. 

 Давать советы. 
Принимать или не принимать советы 
партнёра. Приглашать к действию или 
взаимодействию. 
Соглашаться или не соглашаться на предложение партнёра, 
объяснять причину своего решения 

Диалог — обмен мнениями Выслушивать сообщения или мнения 
партнёра. Выражать согласие или несо-
гласие с мнением партнёра. Выражать 
свою точку зрения и обосновывать её. 
Выражать сомнение. 
Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых событий 
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(восхищение, удивление, радость, огорчение и др.) 

Комбинированный диалог Сообщать информацию и выражать своё 
мнение. Расспрашивать и давать оценку 
услышанному. 
Просить о чём-либо и аргументировать свою просьбу 

Полилог / свободная беседа Выслушивать сообщения или мнения 
партнёра. Выражать согласие или несо-
гласие с мнением партнёра. Выражать 
свою точку зрения и обосновывать её. 
Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии 

 
 
 
В монологической форме 
Объём монологического высказывания: 9–10 фраз (8–9 классы). 
 Продолжительность монолога 1,5–2 мин (9 класс). 
 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Высказывание о фактах и 
событиях с опорой и без 
опоры на прочитанный или 
прослу шанный текст, вер-
бальную ситуацию или 
зрительную наглядность 

Высказываться о фактах и событиях, используя основные 
коммуникативные типы речи (описание, повествование, 
сообщение, характеристика), с опорой на ключевые слова, 
вопросы, план и без опоры. 
Кратко высказываться без предварительной подготовки на 
заданную тему, используя аргументацию и выражая своё 
отношение к предмету речи. 
Делать сообщение на заданную тему на основе прочитанно-
го. 
Передавать содержание, основную мысль прочитанного с 
опорой на текст/ ключевые слова/план. 
Выражать и аргументировать своё отношение к услышан-
ному/прочитанному. Кратко излагать результаты выпол-
ненной проектной работы. 
Сочетать в своём высказывании различные типы 
речи. Комментировать факты из прослушанно-
го/прочитанного текста. Делать презентацию по 
результатам выполнения проектной работы 

Аудирование 
Жанры текстов: прагматические, публицистические. 
Содержание курса Основные виды деятельности ученика 
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Типы текстов: объявление, реклама, сообщение, рассказ, диалог-
интервью, стихотворение и др. Аудирование с полным понимани-
ем содержания осуществляется на несложных текстах, построен- 
ных на полностью знакомом учащимся языковом материале. Время 
звучания текстов для аудирования до 1 мин. 
Аудирование с пониманием основного содержания текста осу-
ществляется на аутентичном материале, содержащем наряду с изу-
ченным и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 
Время звучания текстов для аудирования 1,5–2 мин. 
Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересу-
ющей информации предполагает умение выделить значимую ин-
формацию в одном или нескольких коротких аутентичных текстах 
прагматического характера, опуская избыточную информацию. 
Время звучания текстов для аудирования 1–1,5 мин.  

Чтение 
Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, худо-

жественные, прагматические. 
Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявления, рецепт, 

меню, проспект, реклама, стихотворение и др. 
Чтение с пониманием основного содержания осуществ-

ляется на несложных аутентичных текстах с ориентацией на 
выделенное в программе предметное содержание, включающих неко-
торое количество незнакомых слов. Объём текста для чтения — 300–
450 слов. 

Реализация аудирования 
при непосредственном 
общении. 
Реализация аудирования 
при опосредованном 
общении (на основе 
аудио- текста) 

Понимать в целом речь учителя по ведению урока. 
Распознавать на слух и полностью понимать речь уча-
щихся в ходе общения с ними. 
Распознавать на слух и понимать связное высказывание 
учителя, учащихся, построенное на знакомом материале 
и/или содержащее некоторые незнакомые слова. Ис-
пользовать контекстуальную или языковую догадку. 
Использовать переспрос или просьбу повторить для 
уточнения отдельных деталей. Вербально или невер-
бально реагировать на услышанное. 
Понимать основное содержание несложных аутен-
тичных текстов в рамках тем, отобранных для основ-
ной школы. 
Прогнозировать содержание устного тек-
ста по началу сообщения. Выделять ос-
новную мысль в воспринимаемом на слух 
тексте. 
Отделять главные факты, опуская второстепенные. 
Выборочно понимать необходимую информацию в со-
общениях прагматического характера с опорой на язы-
ковую догадку или контекст. 
Игнорировать неизвестный языковой материал, несу-
щественный для понимания основного содержания 
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Чтение с выборочным пониманием нужной или интересую-
щей информации осуществляется на несложных аутентичных 
текстах разных жанров и предполагает умение просмотреть текст 
или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 
необходима или представляет интерес для учащихся. 

Объём текста для чтения — 300–400 слов. 
Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных 

аутентичных текстах, построенных в основном на изученном язы-
ковом материале, с использованием различных приёмов смысловой 
переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода) и 
оценки полученной информации. Объём текста для чтения — 300–
400 слов. 

Умение использовать двуязычный словарь независимо от вида 
чтен 

Содержание курса Основные виды деятельности ученика 

Чтение с пониманием ос-
новного содержания (оз- 
накомительное чтение) 

Соотносить графический образ слова с его звуковым 
образом. Соблюдать правильное ударение в словах и 
фразах, интонацию в целом. 
Выразительно читать вслух небольшие тексты, содержащие 
только изученный материал. 
Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова и грам-
матические явления и понимать основное содержание аутентич-
ных текстов разных жанров и стилей. 
Прогнозировать содержание текста на основе заголовка или 
начала текста. Определять тему / основную мысль. 
Выделять главные факты из текста, опуская второсте-
пенные. Устанавливать логическую последователь-
ность основных фактов текста. 

Выписки из текстов, 
короткие поздравления 
с выражением поже-
ланий. Заполнение 
бланков и несложных 
анкет в форме, приня-
той в немецкоязыч- 
ных странах. 
Личное письмо с опо-
рой на образец. 
Написание небольших 
сочинений (письмен-
ных высказываний с 
элементами описания, 
повество вания, рас-
суждения) 
с опорой / без опоры 
на образец 

Разбивать текст на относительно самостоятельные смыс-
ловые части. Озаглавливать текст, его отдельные части. 
Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с 
русским языком, по словообразовательным элементам, по 
контексту. 
Игнорировать незнакомые слова, не мешающие понима-
нию основного содержания текста 



 

540 
 

Письменная речь 
Лексическая сторона речи 

 
 Содержание курса  Основные виды деятельности ученика 

Лексические единицы, обслуживающие новые темы, 
проблемы и ситуации общения в пределах тематики 
основной школы (в объёме не менее 850 единиц). 
Лексические единицы включают устойчивые словосо-
четания, оценочную лексику, реплики-клише речево-
го этикета, отражающие культуру стран родного и 
изучаемого языков 

Узнавать в письменном и устном 
тексте, воспроизводить и употреб-
лять в речи лексические единицы, 
обслуживающие ситуации общения 
в пределах тематики основной шко-
лы в соответствии с коммуника-
тивной задачей. 
Использовать в речи простейшие 
устойчивые словосочетания, оце-
ночную лексику и речевые клише в 
соответствии с коммуникативной 
задачей. 
Употреблять слова, словосоче-
тания, синонимы, антонимы 
адекватно ситуации общения 

Чтение с полным по-
ниманием содержания 
(изучающее чтение) 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, 
полно и точно понимая текст на основе его информацион-
ной переработки: анализировать структуру 
и смысл отдельных частей текста с учётом различий в 
структурах родного и изучаемого языков; переводить от-
дельные фрагменты текста. 
Озаглавливать текст, его отдельные части. 
Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов 
и событий текста. Выражать своё мнение о прочитанном 

Чтение с выборочным 
пониманием нужной 
или интересующей 
информации (просмот-
ровое/поисковое чте-
ние) 

Выбирать необходимую/интересующую информацию, 
просмотрев один текст или несколько коротких текстов. 
Находить значение отдельных незнакомых слов в двуязыч-
ном словаре учебника. Пользоваться сносками и 
лингвострановедческим справочником 
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Основные способы словообразования: 
а) аффиксация: 

— существительных: -ung (die Lösung, die Vereinigung); -
keit (die Feindlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die 
Gesellschaft); 

-um (das Datum); -or (der Doktor); -ik (die Mathematik); 
-e (die Liebe), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Biologie); 

— прилагательных: -ig (wichtig); -lieh (glücklich); -isch 
(typisch); -los (arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wun-
derbar); б) префиксация глаголов и 
существительных: vor- (vorbereiten); mit- (die 
Mitverantwortung, mitspielen); 

в) словосложение: 
существительное + существительное (das Ar-
beitszimmer); прилагательное + прилагательное (dun-
kelblau, hellblond); прилагательное + существитель-
ное (die Fremdsprache); глагол + существительное 
(die Schwimmhalle); 
г) конверсия: 

— образование существительных от глаголов (die 
Reise, die Fahrt, die Übung, das Schwimmen); 

— образование существительных от прилагательных 
(die Länge). 

Распознавание и использование интернациональных 
слов (das Hobby, das Tennis и др.), многозначных 
слов. Понятие о синонимах, антонимах и 
лексической сочета- емости 

Узнавать простые словообразова-
тельные элементы (суффиксы, пре-
фиксы). 
Распознавать принадлежность слова 
к определённой части речи по суф-
фиксам и префиксам. 
Выбирать нужное значение много-
значного слова. Опираться на язы-
ковую догадку в процессе чтения и 
аудирования (интернациональные 
слова, слова, образованные путём 
словосложения) 

 
Социокультурные знания и умения 
Умение осуществлять межличностное и межкультурное обще-

ние, используя знания о национально- культурных особенностях 
своей страны и немецкоязычных стран, полученные на уроках 
немецкого языка и в процессе изучения других предметов (знания 
межпредметного характера). Это предполагает овладение: 

— знаниями о значении родного и немецкого языков в со-
временном мире; 

— сведениями о социокультурном портрете типичных 
представителей Германии и немецкоязычных странах, символике 
этих стран и их культурном наследии; 

— употребительной фоновой лексикой и реалиями немец-
коязычных стран: традициями (в проведении выходных дней, ос-
новных национальных праздников), распространёнными образца-
ми фольклора (поговорками, пословицами); 

— представлением о сходстве и различиях в традициях своей 
страны и Германии; об особенностях образа жизни, быта, культуры 
в своей стране и в Германии (всемирно известные достопримеча-
тельности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру); о не-
которых произведениях художественной литературы на немецком 
языке; 

— умением распознавать и соблюдать в устной и письменной 
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речи в ситуациях формального и неформального общения основные 
нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах 
(реплики- клише, наиболее распространённая оценочная лексика); 

— умениями представлять родную страну и культуру на 
немецком языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей 
стране в ситуациях повседневного общения. 

 
Компенсаторные умения 
 
Умение: 

— переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 
незнакомых слов; 

— использовать в качестве опоры при составлении соб-
ственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематиче-
ский словарь и т.д.; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 
предварительно поставленных вопросов; 

— догадываться о значении незнакомых слов по контексту, 
по используемым собеседником жестам и мимике; 

— использовать синонимы, антонимы, описания понятия 
при дефиците языковых средств. 

 
Общеучебные умения 
и универсальные способы деятельности 
 
Умение: 

— работать с информацией: сокращение, расширение уст-
ной и письменной информации, создание второго текста по анало-
гии, заполнение таблиц; 

— работать с прослушанным/прочитанным текстом: извле-
чение основной информации, извлечение запрашиваемой или 
нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

— работать с разными источниками на немецком языке: 
справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, лите-
ратурой; 

— планировать и осуществлять учебно-исследовательскую 
работу: выбор темы исследования, составление плана работы, зна-
комство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетиро-
вание, интервьюирование), анализ полученных данных и их ин-
терпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная пре-
зентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участ-
вовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в 
группе с другими участниками проектной деятельности; 

— самостоятельно работать, рационально организовывая свой 
труд в классе и дома. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате освоения настоящего курса, учащиеся достигают 

личностных, метапредметных и предметных образовательных ре-
зультатов, которые зафиксированы в качестве нормы во ФГОС. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 
образования должны отражать готовность обучающихся руководство-
ваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение 
опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе, проявление ин-
тереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 
Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 
достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 
технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, исто-
рическому и природному наследию и памятникам, традициям раз-
ных народов, проживающих в родной стране; 

гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали-

зации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов дру-
гих людей; активное участие в жизни семьи, образовательной ор-
ганизации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 
любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли раз-
личных социальных институтов в жизни человека; представление 
об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, соци-
альных нормах и правилах межличностных отношений в по- ли-
культурном и многоконфессиональном обществе; представление о 
способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 
совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаи-
мопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готов-
ность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство; по-
мощь людям, нуждающимся в ней); 

духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и по-
ступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 
нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 
ответственность личности в условиях индивидуального и обществен-
ного пространства; 

эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 
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воздействия искусства; осознание важности художественной куль-
туры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 
ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества; стремление к само-
выражению в разных видах искусства; 

ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 
природы и общества, взаимосвязях человека с природной и соци-
альной средой; овладение языковой и читательской культурой как 
средством познания мира; овладение основными навыками иссле-
довательской деятельности, установка на осмысление опыта, 
наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути до-
стижения индивидуального и коллективного благополучия; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответ-
ственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 
правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 
физическая активность); осознание последствий и неприятие вред-
ных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 
иных форм вреда для физического и психического здоровья; со-
блюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 
поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрес-
совым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 
природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего пра-

ва на ошибку и такого же права другого человека; 
трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач 

(в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социаль-
ной направленности, способность инициировать, планировать и 
самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к 
практическому изучению профессий и труда раз- личного рода, в 
том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 
осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитие необходи-
мых умений для этого; готовность адаптироваться в профессио-
нальной среде; уважение к труду и ре зультатам трудовой деятель-
ности; осознанный выбор и построение индивидуальной траекто-
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рии образо вания и жизненных планов с учётом личных и обще-
ственных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из социальных и есте-

ственных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для 
окружающей среды; повышение уровня экологической культуры, 
осознание глобального характера экологических проблем и путей 
их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 
окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потре-
бителя в условиях взаимосвязи природной, технологи- ческой и со-
циальной сред; готовность к участию в практической деятельности 
экологической направленности. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучаю-
щегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных соци-
альных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, 
норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные 
по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 
взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённо-
сти, открытость опыту и знаниям других; в действии в условиях 
неопределённости, повышение уровня своей компетентности через 
практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навы-
ки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании 
образов, необходимость в формировании новых знаний, в том чис-
ле формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 
в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 
знаний и компетентностей планировать своё развитие; умение опе-
рировать основными понятиями, терминами и представлениями в 
области концепции устойчивого развития; анализировать и выяв-
лять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои 
действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей 
и пре- одоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать проис-
ходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую си-
туацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию 
стресса, корректировать принимаемые решения и действия; фор-
мулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 
уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть гото-
вым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты освоения программы основного 
общего образования, в том числе адаптированной, должны отражать: 
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овладение универсальными позна-
вательными действиями. Базовые логи-
ческие действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 
(явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основа-
ния для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 
противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоре-
чий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для 
решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явле-
ний и процессов; делать выводы с исполь зованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, форму-
лировать ги- потезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи 
(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее под-
ходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент по-

знания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реаль-

ным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоя-
тельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений 
и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не-
сложный эксперимент, небольшое исследование по установлению 
особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимос тей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, 
полученной в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-
зультатам проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть 
инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, со-
бытий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 
также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 
контекстах. 

Работа с информацией: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при по-
иске и отборе информации или данных из источников с учётом 
предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпрети-
ровать информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опроверга-
ющие одну и ту же идею, версию) в различных информационных ис-
точниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схе-
мами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предло-
женным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Овладение системой универсальных познавательных дей-

ствий обеспечивает сформированность когнитивных навыков обу-
чающихся. 

Овладение универсальными комму-
никативными действиями. Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 
соответствии с условиями и целями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 
текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать зна-
чение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки кон-
фликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 
к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возраже-
ния; 

в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 
обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение зада-
чи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (экс-
перимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать фор-
мат выступления с учётом задач презентации и особенностей аудито-
рии 

и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты 
с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 
понимать и использовать преимущества командной и индиви-

дуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать 
необходимость применения групповых форм взаимодействия при ре-
шении поставленной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно стро-
ить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 
обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, вы-
полнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять 
свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участни-
ков взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мне-
ний, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного ре-
зультата по своему направлению и координировать свои действия с 
другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критери-
ям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодей-
ствия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 
члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ-
ственности и проявлять готовность к предоставлению отчета перед 
группой. 

Овладение системой универсальных коммуникативных действий 
обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоциональ-
ного интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регуля-
тивными действиями. Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуа-
циях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 
(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 
группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его 
часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имею-
щихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного ал-
горитма решения), корректировать предложенный алгоритм с учё-
том получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответствен-
ность за решение. Самоконтроль (ре-
флексия): 

владеть способами самоконтроля, са-
момотивации и рефлексии; давать адекват-
ную оценку ситуации и предлагать план её 
изменения; 
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учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 
возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 
меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов де-
ятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 
позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоя-
тельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 
трудностей; 

оценивать соответствие результата 
цели и условиям. Эмоциональный ин-
теллект: 

различать, называть и управлять собственны-
ми эмоциями и эмоциями других; выявлять и ана-
лизировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать 
мотивы и намерения другого; регулировать способ выра-
жения эмоций. 

Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому 

человеку, его мнению; признавать своё 
право на ошибку и такое же право дру-
гого; принимать себя и других, не 
осуждая; 

открытость другим; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок лич-
ности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков лично-
сти (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Немец-
кий язык. Второй иностранный язык» на уровне основного общего 
образования ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 
должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 
компетенции на начальном уровне в совокупности её составляющих 
— речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, мета-
предметной (учебно-познавательной). Предметные результаты 
должны обеспечивать: 

1) овладение основными видами речевой деятельности: 
говорение: уметь вести разные виды диалога (диалог этикет-

ного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-
расспрос, комбинированный диалог) объёмом до 5 реплик со сто-
роны каждого со- беседника в рамках тематического содержания 
речи с вербальными и(или) невербальными опорами или без них, с 



 

550 
 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 
изучаемого языка; создавать устные связные монологические вы-
сказывания (описание/характеристика; повествование/сообщение) 
объёмом 7–9 фраз с вербальными и(или) невербальными опорами 
или без них в рамках тематического содержания речи; передавать 
основное содержание прочитанного/прослушанного текста; пред-
ставлять результаты выполненной проектной работы объёмом 7–9 
фраз; 

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 
1,5 мин несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные не-
знакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной за-
дачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: понима-
нием основного содержания текстов, пониманием нуж-
ной/интересующей/запрашиваемой информации; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 
аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля объёмом 250–300 
слов, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные язы-
ковые явле- ния, не препятствующие решению коммуникативной 
задачи, с различной глубиной проникновения в их содержание: с 
пониманием основного содержания (определять тему текста, ос-
новные факты/события), пониманием нуж-
ной/интересующей/запрашиваемой информации; читать несплош-
ные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представлен-
ную в них информацию; 

письменная речь: составлять план прочитанно-
го/прослушанного текста; заполнять анкеты и фор- муляры, сооб-
щая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, приня-
тыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное со-
общение личного характера объёмом до 90 слов в ответ на письмо-
стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изу-
чаемого языка; создавать не- большие письменные высказывания 
объёмом до 90 слов с опорой на план, картинку, таблицу и(или) 
прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты вы-
полненной проектной работы объёмом до 90 слов; 

2) овладение фонетическими навыками (различать на 
слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
произносить слова с правильным ударением и фразы с соблю-
дением их ритмико-инто- национных особенностей, в том числе 
правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 
вла- деть правилами чтения и осмысленно читать вслух не-
большие аутентичные тексты объёмом до 100 слов, построен-
ные в основном на изученном языковом материале, с соблю-
дением правил чтения и соответ- ствующей интонацией); ор-
фографическими (применять правила орфографии в отноше-
нии изученного лексико-грамматического материала) и пунк-
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туационными навыками (использовать точку, вопроситель- 
ный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, 
запятую при перечислении; пунктуаци- онно правильно 
оформлять электронное сообщение личного характера); 

3) знание и понимание основных значений изученных 
лексических единиц (слова, словосочетания, речевые клише); 
основных способов словообразования (аффиксация, слово-
сложение, конверсия); осо- бенностей структуры простых и 
сложных предложений и различных коммуникативных типов 
предло- жений изучаемого иностранного языка; овладение 
выявлением признаков изученных грамматических и лексиче-
ских явлений по заданным существенным основаниям; логиче-
скими операциями по установле- нию существенного признака 
классификации, основания для сравнения, а также родо-
видовых отноше- ний, по группировке понятий по содержанию; 
осуществлением дедуктивных и индуктивных умозаключе- ний, 
в том числе умозаключений по аналогии в отношении грамма-
тики изучаемого языка; 

4) овладение навыками употребления в устной и 
письменной речи не менее 850 изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише), образования род-
ственных слов с использованием аффиксации, словосложения, 
конверсии; 

5) овладение навыками распознавания и употребления в 
устной и письменной речи изученных морфологических форм и 
синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в 
рамках тематического содержания речи в соответствии с реша-
емой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: 
знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и 
неофициального общения в рамках тематического содержания 
речи и использовать лексикограмматические средства с учётом 
этих различий; знать/понимать и использовать в устной и 
письменной речи наиболее употребительную тематическую 
фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в 
рамках указанного тематического содержания речи (основные 
национальные праздники, проведение досуга, этикетные особен-
ности посещения гостей, традиции в питании); иметь элементар-
ные представления о различных вариантах изучаемого ино-
странного языка; иметь базовые знания о социокультурном 
портрете и культурном наследии родной страны и стра-
ны/стран изучаемого языка; уметь называть родную страну и 
страну/страны изучаемого языка, их столицы на изучаемом 
языке; уметь кратко представить Россию и свою малую родину; 
проявлять уважение к иной культуре и соблюдать нормы вежли-
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вости в межкультурном общении; 
7) овладение компенсаторными умениями: использо-

вать при говорении переспрос; при чтении и аудировании — 
языковую, в том числе контекстуальную, догадку; 

8) развитие умения классифицировать по разным 
признакам (в том числе устанавливать существенный признак 
классификации) названия предметов и явлений в рамках изу-
ченной тематики; 

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанав-
ливать основания для сравнения) объекты, явления, процессы, 
их элементы и основные функции в рамках изученной темати-
ки; 

10) формирование умения рассматривать несколько 
вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных 
видах речевой деятельности; 

11) формирование умения прогнозировать трудности, 
которые могут возникнуть при решении коммуникативной за-
дачи во всех видах речевой деятельности; 

12) приобретение опыта практической деятельности в 
повседневной жизни: 
участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельно-

сти предметного и межпредметного характера с использованием ино-
язычных материалов и применением ИКТ; соблюдать правила инфор-
мационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 
работе в сети Интернет; использовать иноязычные словари и спра-
вочники, в том числе электронные; 

знакомить представителей других стран с культурой родной 
страны и традициями народов России; достигать взаимопонимания 
в процессе устного и письменного общения с носителями ино-
странного 

языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной 
принадлежности на основе национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических цен-
ностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур.  

Содержание учебного предмета по годам. 
Предметные результаты освоения по учебному предмету «Немец-

кий язык 8 класс. 
Второй иностранный язык» должны отражать сформированность 

умений. 
Коммуникативные умения 
В курсе обучения немецкому языку в 8 классе совершенствуются 

все ранее приобретённые коммуни кативные умения: 
1) в условиях непосредственного (диалогического) общения в 

типичных ситуациях неофициального общения в рамках тематики 
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8 класса: 
 сообщать и запрашивать какую-либо информацию; 
 поддерживать контакт с собеседником; 
 расспрашивать партнёра о чем-либо и адекватно реагировать 

на сообщения и вопросы в свой адрес (о семье, путешествии и др.); 
 побуждать кого-либо к действию и реагировать на побуждение, 

высказанное в свой адрес; 
 приглашать партнёра к действию/взаимодействию; 
 выражать своё отношение к высказыванию (подтвердить что-

либо или опровергнуть, выразить ра дость или сожаление, согласие 
или несогласие, совет и рекомендацию и др.); 

 делать сообщения (о себе, о друге, цирковых династиях, пробле-
мах окружающей среды, прогрессив- 

ных открытиях и др.); 
 характеризовать себя, друга, используя различные опоры; 
 рассказывать о чём-либо (каникулах, планах на будущее, о рас-

порядке дня и др.), опираясь на обра зец, вербальные и/или невер-
бальные стимулы; 

 высказывать своё мнение и аргументировать его, используя раз-
личные вербальные и невербальные 

опоры; 
 давать советы и рекомендации с опорой на образец. 
2) Понимать на слух: 
 основное содержание и необходимую информацию в несложных 

аутентичных текстах, имеющих монотематический характер и со-
держащих небольшое количество незнакомых слов, о значении 
которых можно догадаться по контексту и/или с опорой на зри-
тельную наглядность; 

 воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явле-
ния, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

3) Читать с разным уровнем извлечения информации: 
 понимать основное содержание текста, имеющего аутентичный 

характер, ясную логическую структуру, небольшой процент не-
знакомой лексики, о значении которой можно догадаться или 
справиться в словаре (переписка в чате, высказывания, научно-
популярный текст, журнальная статья), определять при этом и вы-
делять основную информацию текста, предвосхищать возможное 
развитие событий; 

 детально понимать содержание несложных текстов (см. типы тек-
стов выше, а также статистику, биографии, диалоги, программу цир-
кового представления, объявление): полно и точно понимать факты и 
детали, устанавливать взаимосвязь фактов, событий, выделять ин-
формацию, подтверждающую что-либо; 

 извлекать необходимую информацию из текста (см. все вышепе-
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речисленные типы текстов). 
4) Написать объявление, характеристику, программу. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
На данном этапе проводится интенсивная работа по совершен-

ствованию языковых и речевых (орфографических, лексических, 
произносительных, грамматических) навыков, приобретённых в 
предыдущих трёх классах. Помимо этого, в 8 классе: 

в области орфографии и пунктуации: 
ученик научится: 
 правильно писать новые слова и выражения; 
 правильно ставить знаки препинания в новых типах предложе-

ний; 
 соблюдать правила чтения и орфографии и навыки их приме-

нения на основе нового, большего по объёму лексико-
грамматического материала; 

в области фонетики: 
ученик научится: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, и с правильным ударением произно-
сить слова, изученные в рамках программных тем 8 класса; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интона-
ции; 

 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про-

износить фразы, включающие новые языковые явления, с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 
выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 
в области лексики: 
ученик научится: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте лексические едини-

цы (слова, словосочетания, реплики- клише), в том числе много-
значные в пределах тематики, предназначенной для 8 класса; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значе-
нии изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, отдельные реплики диалогов) в пределах 
тематики, предназначенной для 8 класса, в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 соблюдать нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использо-

ванием словосложения и конверсии в пределах тематики 8 класса 
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; знать ос-
новные способы словообразования: 

а) аффиксацию: 
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(образование новых существительных при 
помощи суффиксов -in, -ung); б) словосложе-
ние: 

существительное + 
существительное; в) 
конверсию: 

переход глаголов в существительные. 
Ученик получает возможность научиться навыкам: 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 определять род существительных по словообразовательным эле-

ментам; 
 употреблять в речи изученные синонимы и антонимы адекватно 

ситуации общения; 
 использовать сноски, языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контек-
сту, по сходству с русским/родным языком, по словообразователь-
ным элементам, по наглядности); 

в области грамматики: 
ученик научится: 

1) узнавать и употреблять: 
 спряжение и склонение вновь изученных возвратных глаголов, 

правильный порядок слов в предложениях с данными глаголами; 
 сложноподчинённые предложения (дополнительные упражне-

ния); 
 предложения с инфинитивными группами um + zu + Infinitiv, ohne 

+ zu + Infinitiv, statt … zu + Infinitiv, дифференцировать употребле-
ние предложений с um + zu + Infinitiv и придаточных предложений 
с союзом damit; 

2) узнавать в текстах: 
предложения в Passiv (настояще время); 

3) систематизировать и обобщать правила образования и 
употребления следующих грамматических явлений: 

 двойных предлогов; 
 спряжения модальных глаголов в настоящем и прошедшем вре-

мени; 
 сложноподчинённых и сложносочинённых пред-

ложений с союзами weil и denn. Ученик получит 
возможность научиться следующим навыкам: 

 пользоваться грамматической таблицей как опорой для осмыс-
ления грамматического явления, фор- 

мулирования правила, выполнения грамматического упражнения; 
 систематизировать и обобщать грамматические явления. 

Социокультурные знания и умения 
Ученик научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях нефор-
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мального общения некоторые основные нормы оформления пись-
менного текста, принятые в Германии (например, при написании 
объявления); 

 понимать в рамках изученного материала отдельные социокуль-
турные реалии при чтении (например, 

географической карты Германии, сообщений немецких школьников, 
рекламных текстов, объявлений и др.); 

 осознавать роль и место родного и немецкого языков в общеев-
ропейском пространстве и современном мире; 

 представлять на элементарном уровне родную культуру (расска-
зывать о себе, своих традициях в еде, 

путешествии и др.) на немецком языке. 
Ученик узнает: 
 о немецких цирковых династиях; 
 как по-немецки называются некоторые спортивные принадлеж-

ности; 
 об экзотических блюдах в разных странах; 
 как по-немецки называются разные продукты; 
 что немцы думают о здоровом питании; 
 как оценивают немецкие школьники проблемы окружающей 

среды; 
 что делают немецкие школьники, чтобы сохранить природу; 
 что немецкие школьники понимают под прогрессом; 
 что думают немецкие школьники о своём будущем; 
 о системе образования в Германии; 
 немецкие поговорки по теме. 

Ученик получает возможность научиться: 
 использовать социокультурные реалии при создании собственных 

устных и письменных высказываний; 
 находить сходство и различия в системе образования, в органи-

зации своего рабочего дня и др. 
Компенсаторные умения 
Ученик научится: 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудиро-

вании и чтении; 
 использовать наглядность (фото, картинки) как средство рас-

крытия значения нового слова; 
 использовать сноски для раскрытия значения слова и понимания 

текста. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
Ученик научится: 
 правильно употреблять новые языковые явления в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
 оптимизировать процессы усвоения немецкого языка (поиск 

языковых закономерностей, использование заданных языковых и 
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речевых опор); 
 осуществлять самооценку собственных достижений. 

Ученик получит возможность научиться: 
 разрабатывать краткосрочный проект и его устную презентацию; 
 взаимодействовать с партнёрами по проекту; 
 обобщать и систематизировать языковые явления и грамматиче-

ские правила. 
Специальные учебные умения 
Ученик научится: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 
 семантизировать значения новых слов на основе языковой 

догадки, с опорой на наглядность, на сноски; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться 

двуязычным слова-
рём. Ученик получит 
возможность 
научиться: 

 участвовать в проектной деятельности; 
 использовать толкование как беспереводной способ семантизации 

новых слов. 
Предметные результаты освоения обучения по учебному предмету 

«Немецкий язык 9 класс. Второй иностранный язык» должны отра-
жать сформированность умений. 

Коммуникативные умения 
В курсе обучения немецкому языку в 9 классе совершенствуются 

все ранее приобретённые коммуникативные умения: 
1) в условиях непосредственного (диалогического) общения в 

типичных ситуациях неофициального общения в рамках тематики 
9 класса: 

 сообщать и запрашивать какую-либо информацию; 
 поддерживать контакт с собеседником; 
 расспрашивать партнёра о чём-либо и адекватно реагировать 

на сообщения и вопросы в свой адрес (о семье, путешествии и др.); 
 побуждать кого-либо к действию и реагировать на побуждение, 

высказанное в свой адрес; 
 приглашать партнёра к действию/взаимодействию; 
 выражать своё отношение к высказыванию (подтвердить что-

либо или опровергнуть, выразить радость или сожаление, согласие 
или несогласие, совет и рекомендацию и др.); 

 делать сообщения (о себе, друге, цирковых династиях, пробле-
мах окружающей среды, прогрессив- 

ных открытиях и др.); 
 характеризовать себя, друга, используя различные опоры; 
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 рассказывать о чём-либо (каникулах, планах на будущее, распо-
рядке дня и др.), опираясь на образец, вербальные и/или невербаль-
ные стимулы; 

 высказывать своё мнение и аргументировать его, используя раз-
личные вербальные и невербальные 

опоры; 
 давать советы и рекомендации с опорой на образец; 
2) понимать на слух: 
 основное содержание и необходимую информацию в несложных 

аутентичных текстах, имеющих монотематический характер и со-
держащих небольшое количество незнакомых слов, о значении 
которых можно догадаться по контексту и/или с опорой на зри-
тельную наглядность; 

 воспринимать на слух и понимать запрашиваемую информацию в 
аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явле-
ния, так и некоторое количество неизученных языковых явлений; 

3) читать с разным уровнем извлечения информации: 
 понимать основное содержание текста, имеющего аутентичный 

характер, ясную логическую структуру, небольшой процент не-
знакомой лексики, о значении которой можно догадаться или 
справиться в словаре (переписка на форуме в Интернете, высказы-
вания, научно-популярный текст, журнальная статья и др.), опре-
делять и выделять основную информацию текста, предвосхищать 
возможное развитие событий; 

 детально понимать содержание несложных текстов (см. типы тек-
стов выше, а также статистику, биографии, диалоги, телепрограмму, 
информацию о странах): полно и точно понимать факты и детали, 
устанавливать взаимосвязь фактов, событий, выделять информа-
цию, подтверждающую что-либо; 

 извлекать необходимую информацию из текста (см. все вышепе-
речисленные типы текстов); 

4) написать личное письмо, электронное письмо, телепрограмму, 
историю, советы по поведению, стихотворение. 

Языковые навыки и средства оперирования ими 
На данном этапе проводится интенсивная работа по совершен-

ствованию языковых и речевых (орфографических, лексических, 
произносительных, грамматических) навыков, приобретённых в 
двух предыдущих классах. 

Ученик научится: 
в области орфографии и пунктуации: 
 правильно писать новые слова и выражения; 
 правильно ставить знаки препинания в новых типах предложе-

ний; 
 соблюдать правила чтения и орфографии и навыки их приме-

нения на основе нового, большего по объёму лексико-
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грамматического материала; 
в области фонетики: 
 различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ве-

дущих к сбою коммуникации, и с правильным ударением произно-
сить слова, изученные в рамках программных тем 9 класса; 

 различать коммуникативные типы предложений по их интона-
ции; 

 членить предложение на смысловые группы; 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, про-

износить фразы, включающие новые языковые явления, с точки 
зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Ученик получит возможность научиться: 
выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 
в области лексики: 
 узнавать в письменном и звучащем тексте лексические едини-

цы (слова, словосочетания, реплики- клише), в том числе много-
значные в пределах тематики, предназначенной для 9 класса; 

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значе-
нии изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, отдельные реплики диалогов) в пределах 
тематики, предназначенной для 9 класса, в соответствии с решаемой 
коммуникативной задачей; 

 соблюдать нормы лексической сочетаемости; 
 распознавать и образовывать родственные слова с использо-

ванием словосложения и конверсии в пределах тематики 9 класса 
в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

 знать основные способы словообразования: 
а) аффиксацию (образование новых существительных с суффиксом 

-in, -erei, -ung, -heit, -keit, -schaft; новых прилагательных с суффиксом 
-ig; новых наречий darin daraus, darauf, davon damit, dabei и др.); 

б) словосложение: 
существительное + существительное; 
в) конверсию (переход глаголов в существительные, су-

ществительных в глаголы). Ученик получит возможность 
научиться: 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
 определять род существительных по словообразовательным эле-

ментам; 
 употреблять в речи изученные в 9 классе синонимы и антонимы 

адекватно ситуации общения; 
 использовать сноски, языковую и контекстуальную догадку в 

процессе чтения и аудирования; 
 распознавать и употреблять в речи различные средства связи для 

обеспечения его целостности; 
в области грамматики: 
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1) узнавать и употреблять: 
 предложения в Passiv; 
 Passiv с модальным глаголом; 
 Konjunktiv II для выражения вежливого вопроса (Könnten Sie …? 

Würdest du…); 
 прилагательные в роли определения; 
 дробные числа; 
 глаголы, требующие управления; 
 сложноподчинённое определительное предложение; 
 речевой образец einer /eins /eine der …; 
 предлоги времени: von D. … bis Akk. — bis (zu D.) — ab D. — seit 

D. — zwischen D. — an D. — in D. — um Akk.; 
2) систематизировать: 

 образование множественного числа существительных; 
 род существительных; 
 временные формы глагола (Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt); 
 степени сравнения прилагательных; 
 предлоги места, требующие винительного (bis, durch, entlang, 

gegen, um … herum) или дательного (ab, aus, bei, gegenüber, nach, von, 
zu) падежей; 

 порядок слов в сложносочинённом и сложноподчинённом пред-
ложении; 

 вопросительные слова warum, was, wer, wie, wie oft, wie viel; 
 употребление союзов aber, denn, oder, und; als, bevor, bis, damit, 

dass, ob, obwohl, sobald, solange, während, weil, wenn; 
 употребление наречий außerdem, dann, deshalb, deswegen, seitdem, 

später, trotzdem. 
Ученик получит возможность научиться: 
 пользоваться грамматической таблицей и памятками как опо-

рой для осмысления грамматического явления, формулирования 
правила, выполнения грамматического упражнения; 

 систематизировать и обобщать грамматические явления. 
Социокультурные знания и умения 
Ученик научится: 
 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях нефор-

мального и формального общения некоторые основные нормы ре-
чевого этикета, принятые в Германии; 

 понимать отдельные социокультурные реалии при чтении и ауди-
ровании; 

 представлять родную куль-
туру на немецком языке. Уче-
ник получит возможность 
научиться: 

 использовать социокультурные реалии при создании устных и 
письменных высказываний; 
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 находить сходство и различие в традициях родной 
страны и немецкоязычных стран. Ученик узнает: 

 о взаимоотношениях подростков с родителями; 
 о том, как распоряжаются немецкие школьники карманными 

деньгами и где они могут работать; 
 о спортивных мероприятиях в России и в Германии; 
 названия известных спортивных стадионов и спортивных празд-

ников; 
 как произносятся по-немецки интернациональные слова — 

названия экзотических видов спорта; 
 нормы оформления электронного и личного письма; 
 о молодёжной моде немецких подростков и молодёжи; 
 названия популярных телепередач; 
 как выглядит немецкая программа телепередач; 
 что пишут немецкие школьники на форуме в Интернете о своей 

школьной жизни; 
 о школьном обмене в Германии; 
 об архитектуре немецких городов; 
 основные данные (столица, площадь, население и др.) немецко-

язычных стран; 
 историю и традиции празднования в Германии и России майских 

праздников, Дня дурака; 
 о достопримечательностях немецких городов Кёльна, Дюссель-

дорфа. 
Компенсаторные умения 
У учащихся совершенствуются умения: 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудиро-

вании и чтении; 
 использовать наглядность (фото, картинки) как средство рас-

крытия значения нового слова; 
 использовать сноски для раскрытия значения слова и понимания 

текста. 
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 
У учащихся совершенствуются умения работать над языком: 
 правильно употреблять новые языковые явления в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
 оптимизировать процессы усвоения немецкого языка (поиск 

языковых закономерностей, использование заданных языковых и 
речевых опор); 

 осуществлять самооценку собственных достижений; 
 разрабатывать краткосрочный проект и его устную презентацию; 
 взаимодействовать с партнёрами по проекту; 
 обобщать и систематизировать языковые явления и грамматиче-

ские правила. 
Специальные учебные умения 
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У учащихся совершенствуются умения: 
 находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над 

текстом; 
 определять значения новых слов на основе языковой догадки, с 

опорой на наглядность, на сноски; 
 осуществлять словообразовательный анализ; 
 пользоваться двуязычным словарём; 
 участвовать в проектной деятельности. 

 
Содержание учебного плана 8 класс 
Глава 1. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками- 4 

часа  
Модуль 1. Знакомство. -2 часа  
Модуль 2.  Моя семья-1 час 
 Модуль 3. Дружба- 1 час  
Глава 2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы 

и отношение к ним -4 часа 
Модуль 1. Мой класс-1 час  
Модуль 3. Мой день в школе-1 час 
Модуль 4. Взаимоотношения-2 часа  
Глава 3. Природа-2 часа 
Модуль1. Животные. -2 часа 
Глава 4. Досуг и развлечения (чтение, кино, театр и т.д.)-часа 
Модуль 1. Хобби-1час 
Модуль 2. Вечеринка-1 час 
Глава 5. Покупки 
Модуль 1. Сколько это стоит?-1 час 
Модуль 2. Это мне нравится-3 часа 
Глава 6. Страна/страны второго языка иностранного языка и родная 

страна, их географическое положение, столицы и крупные города, досто-
примечательности, культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи). 

Модуль 1. Мой дом-1 час 
Модуль 2. Мой город- 2 часа 
Глава 7. Здоровый образ жизни 
Модуль 1.Это вкусно. -2 часа 
Глава 8. Внешность и черты характера человека 
Модуль 1. Смотрится отлично-1 час 
Модуль 2. Подробнее о себе-1 час 
Глава 9. Мир профессий. Проблемы выбора профессии. 
Модуль 1.Планы на будущее- 3 часа 
Глава 10. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, те-

левидение, радио, Интернет). 
Модуль 1.Изображение и звук-2 часа 
Глава 11. Каникулы в различное время года 
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Модуль 1. Мое свободное время- 2 часа 
Модуль 2. Каникулы- 4 часа 
Содержание учебного плана 9 класс.  
Модуль 1 Планы на будущее- 2 часа 
Модуль 2. Будущая профессия- 1 час 
Модуль 3. Будущее- 1 час  
Глава 1. Средства массовой информации и коммуникации (пресса, теле-

видение, радио, Интернет). 
Изображение и звук-2 часа 
Глава 2.Каникулы в различное время года 
Модуль 1. Мое свободное время- 3 часа  
Модуль 2. Каникулы- 3 часа  
Глава 3.Виды отдыха, путешествия. Транспорт.  
Модуль 1. Воздух Берлина- 5 часов 
Модуль 2. Путешествие по Рейну- 4 часа 
Глава4. Переписка с зарубежными сверстниками 
Модуль 1.Школьный обмен-1 час 
Глава 4.Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру 
Модуль 1. Мое место в политической жизни- 1 час 
Модуль 2. Техника- 4 часа 
Модуль 3 Животные-2 часа 
Модуль 4. Мы и окружающий мир-2 часа  
Модуль 5. Планета Земля- 3 часа 

2.2.7 Математика 
 Рабочая программа по математике для обучающихся 

5—9 классов разработана на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего обра-
зования с учётом и современных мировых требований, предъ-
являемых к математическому образованию, и традиций россий-
ского образования, которые обеспечивают овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу для непрерывного об-
разования и саморазвития, а также целостность  общекультурно-
го, личностного и познавательного развития обучающихся.  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МА-
ТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Освоение учебного предмета «Математика» должно обес-

печивать достижение на уровне основного общего образования 
следующих личностных, метапредметных и предметных обра-
зовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы учебного 

предмета «Математика» характеризуются: 
Патриотическое воспитание: 
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проявлением интереса к прошлому и настоящему россий-
ской математики, ценностным отношением к достижениям 
российских математиков и российской математической шко-
лы, к использованию этих достижений в других науках и 
прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
готовностью к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, представлением о математических ос-
новах функционирования различных структур, явлений, про-
цедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовно-
стью к обсуждению этических проблем, связанных с практи-
ческим применением достижений науки, осознанием важности 
морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 
установкой на активное участие в решении практических 

за- дач математической направленности, осознанием важности 
математического образования на протяжении всей жизни для 
успешной профессиональной деятельности и развитием необхо-
димых умений; осознанным выбором и построением индивиду-
альной траектории образования и жизненных планов с учётом 
личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 
способностью к эмоциональному и эстетическому воспри-

ятию математических объектов, задач, решений, рассужде-
ний; умению видеть математические закономерности в искус-
стве. 

Ценности научного познания: 
ориентацией в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях развития 
человека, природы и общества, пониманием математической 
науки как сферы человеческой деятельности, этапов её разви-
тия и значимости для развития цивилизации; овладением 
языком математики и математической культурой как средством 
познания мира; овладением простейшими навыками исследо-
вательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмо-
ционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в инте-
ресах своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоро-
вое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, регу-
лярная физическая активность); сформированностью навыка 
рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 
права другого человека. 

Экологическое воспитание: 
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ориентацией на применение математических знаний для 
решения задач в области сохранности окружающей среды, пла-
нирования поступков и оценки их возможных последствий 
для окружающей среды; осознанием глобального характера 
экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 
изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, 
повышению уровня своей компетентности через практическую 
деятельность, в том числе умение учиться у других людей, при-
обретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том 
числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 
собственных знаний и компетентностей, планировать своё раз-
витие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспри-
нимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контр-
мер, корректировать принимаемые решения и действия, фор-
мулировать и оценивать риски и последствия, формировать 
опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения программы учебного 

предмета «Математика» характеризуются овладением универсаль-
ными познавательными действиями, универсальными коммуникатив-
ными действиями и универсальными регугятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают 
формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освое-
ние методов познания окружающего мира; применение логических, 
исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 
 выявлять и характеризовать существенные признаки 

математических объектов, понятий, отношений между поня-
тиями; формулировать определения понятий; устанавливать 
существенный признак классификации, основания для обобще-
ния и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать 
суждения: утвердительные и отрицательные, единичные, част-
ные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимо-
связи и противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 
утверждениях; предлагать критерии для выявления законо-
мерностей и противоречий; 
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 делать выводы с использованием законов логики, де-
дуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 
аналогии; 

 разбирать доказательства математических утвержде-
ний (прямые и от противного), проводить самостоятельно не-
сложные доказательства математических фактов, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновы-
вать собственные рассуждения; 

  выбирать способ решения учебной задачи (сравни-
вать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подхо-
дящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
  использовать вопросы как исследовательский ин-

струмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие 
противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать иско-
мое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою по-
зицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану 
несложный эксперимент, небольшое исследование по установ-
лению особенностей математического объекта, зависимостей 
объектов между собой; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы 
по результатам проведённого наблюдения, исследования, оце-
нивать достоверность полученных результатов, выводов и 
обобщений; 

 прогнозировать возможное развитие процесса, а так-
же вы- двигать предположения о его развитии в новых услови-
ях. 

 Работа с информацией: 
 выявлять недостаточность и избыточность информа-

ции, данных, необходимых для решения задачи; 
 выбирать, анализировать, систематизировать и ин-

терпретировать информацию различных видов и форм пред-
ставления; 

 выбирать форму представления информации и иллю-
стрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, иной гра-
фикой и их комбинациями; 

 оценивать надёжность информации по критериям, 
предложенным учителем или сформулированным самостоя-
тельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечи-
вают сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 
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 воспринимать и формулировать суждения в соответ-
ствии с условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно 
выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 
давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать по-
лученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу об-
суждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 
идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои суж-
дения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
различие и сходство позиций; в корректной форме формули-
ровать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, экспери-
мента, исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 
выступления с учётом задач презентации и особенностей ауди-
тории. 

Сотрудничество: 
 понимать и использовать преимущества командной 

и индивидуальной работы при решении учебных математи-
ческих задач; принимать цель совместной деятельности, плани-
ровать организацию совместной работы, распределять виды ра-
бот, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 
обобщать мнения нескольких людей; 

 участвовать в групповых формах работы (обсужде-
ния, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять свою 
часть работы и координировать свои действия с другими чле-
нами команды; оценивать качество своего вклада в общий про-
дукт по критериям, сформулированным участниками взаимо-
действия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают 
формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 
 самостоятельно составлять план, алгоритм решения 

задачи (или его часть), выбирать способ решения с учётом име-
ющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументиро-
вать и корректировать варианты решений с учётом новой ин-
формации. 

  Самоконтроль: 
 владеть способами самопроверки, самоконтроля про-

цесса и результата решения математической задачи; 
 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении задачи, вносить коррективы в деятельность на основе 
новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудно-
стей; 
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 оценивать соответствие результата деятельности по-
ставленной цели и условиям, объяснять причины достижения 
или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку при-
обретённому опыту. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения рабочей программы по 

математике представлены по годам обучения в следующих раз-
делах программы в рамках отдельных курсов:  в 5—6 классах 
— курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра», 
«Геометрия». 

Развитие логических представлений и навыков логиче-
ского мышления осуществляется на протяжении всех лет обу-
чения в основной школе в рамках всех названных курсов. Вы-
пускник основной школы сможет строить высказывания и от-
рицания высказываний, распознавать истинные и ложные 
высказывания, приводить примеры и контрпримеры, овладе-
ет понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство 
— и научится использовать их при выполнении учебных и 
внеучебных задач. 

Предметные результаты изучения курса «Математика» отражают: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы 
и явления: осознание роли математики в развитии России и мира; возмож-
ность привести примеры из отечественной и всемирной истории математи-
ческих открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 
выражать свои мысли с применением математической терминологии и 
символики, проводить классификации, логические обоснования, доказа-
тельства математических утверждений: оперирование понятиями: множе-
ство, элемент множества, подмножество, принадлежность, нахождение пе-
ресечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; решение 
сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; примене-
ние способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию; составление плана 
решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычисли-
тельных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 
нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 
процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения 
или процентного повышения величины; решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от нату-
ральных до действительных чисел; овладение навыками устных, письмен-
ных, инструментальных вычислений: оперирование понятиями: натураль-
ное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешан-
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ное число, рациональное число, иррациональное число; использование 
свойства чисел и законов арифметических операций с числами при выпол-
нении вычислений; использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 
при выполнении вычислений и решении задач; выполнение округления 
чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; оценивание значения 
квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 
тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 
уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реаль-
ные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с ис-
пользованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат: 
выполнение несложных преобразований для вычисления значений число-
вых выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени 
с целым отрицательным показателем; выполнение несложных преобразо-
ваний целых, дробно рациональных выражений и выражений с квадратны-
ми корнями; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, исполь-
зовать формулы сокращенного умножения; решение линейных и квадрат-
ных уравнений и неравенств, уравнений и неравенств, сводящихся к ли-
нейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 
различных математических задач, для описания и анализа реальных зави-
симостей: определение положения точки по ее координатам, координаты 
точки по ее положению на плоскости; нахождение по графику значений 
функции, области определения, множества значений, нулей функции, про-
межутков знакопостоянства, промежутков возрастания и убывания, 
наибольшего и наименьшего значения функции; построение графика ли-
нейной и квадратичной функций; оперирование на базовом уровне поняти-
ями: последовательность, арифметическая прогрессия, геометрическая 
прогрессия; использование свойств линейной и квадратичной функций и 
их графиков при решении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать 
его для описания предметов окружающего мира; развитие пространствен-
ных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 
построений: оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 
ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямо-
угольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 
куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и 
циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помо-
щью инструментов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 
свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 
умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследо-
вания построенной модели с использованием геометрических понятий и 
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теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач: 
оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллель-
ность и перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендику-
ляр, наклонная, проекция; проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, 
произведение вектора на число, координаты на плоскости; решение задач 
на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина уг-
ла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа ста-
тистических данных; формирование представлений о статистических зако-
номерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о про-
стейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анали-
зировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистиче-
ских характеристик, использовать понимание вероятностных свойств 
окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, ве-
роятности случайного события; решение простейших комбинаторных за-
дач; определение основных статистических характеристик числовых набо-
ров; оценивание и вычисление вероятности события в простейших случа-
ях; наличие представления о роли практически достоверных и маловероят-
ных событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; умение 
сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-
цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, ме-
тоды для решения задач практического характера и задач из смежных дис-
циплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользо-
ваться оценкой и прикидкой при практических расчетах: распознавание 
верных и неверных высказываний; оценивание результатов вычислений 
при решении практических задач; выполнение сравнения чисел в реаль-
ных ситуациях; использование числовых выражений при решении прак-
тических задач и задач из других учебных предметов; решение практиче-
ских задач с применением простейших свойств фигур; выполнение про-
стейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 
жизни; 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 
«МАТЕМАТИКА». 5-6 КЛАССЫ 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Приоритетными целями обучения математике в 5—6 

классах являются: 
 продолжение формирования основных математиче-

ских понятий (число, величина, геометрическая фигура), обес-
печивающих преемственность и перспективность математиче-
ского образования обучающихся; 
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 развитие интеллектуальных и творческих способно-
стей обучающихся, познавательной активности, исследователь-
ских умений, интереса к изучению математики; 

 подведение обучающихся на доступном для них 
уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего 
мира; 

 формирование функциональной математической гра-
мотности: умения распознавать математические объекты в 
реальных жизненных ситуациях, применять освоенные уме-
ния для решения практико-ориентированных задач, интерпре-
тировать полученные результаты и оценивать их на соответ-
ствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5—6 
классах — арифметическая и геометрическая, которые разви-
ваются параллельно, каждая в соответствии с собственной ло-
гикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном кон-
такте и взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство 
с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со си-
стематизации и развития знаний о натуральных числах, полу-
ченных в начальной школе. При этом совершенствование вы-
числительной техники и формирование новых теоретических 
знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в 
частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оцен-
ки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел про-
должается в 6 классе знакомством с начальными понятиями тео-
рии делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической ли-
нии — это дроби. Начало изучения обыкновенных и десятичных 
дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, 
когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями 
темы. При этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном 
объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целе-
сообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, 
когда правила действий с десятичными дробями можно обосно-
вать уже известными алгоритмами выполнения действий с 
обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями 
расширит возможности для понимания обучающимися при-
кладного применения новой записи при изучении других пред-
метов и при практическом использовании. К 6 классу отнесён 
второй этап в изучении дробей, где происходит совершенство-
вание навыков сравнения и преобразования дробей, освоение 
новых вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вы-
числений, в том числе значений выражений, содержащих и 
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обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между 
ними, рассмотрение приёмов решения задач на дроби. В начале 
6 класса происходит знакомство с понятием процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных 
чисел является то, что они также могут рассматриваться в не-
сколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы «Положи-
тельные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые 
числа», в рамках которой знакомство с отрицательными числа-
ми и действиями с положительными и отрицательными числами 
происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет 
на доступном уровне познакомить учащихся практически со 
всеми основными понятиями темы, в том числе и с правилами 
знаков при выполнении арифметических действий. Изучение 
рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено 
в курсе алгебры 7 класса, что станет следующим проходом всех 
принципиальных вопросов, тем самым разделение трудностей 
облегчает восприятие материала, а распределение во времени 
способствует прочности приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах 
используются арифметические приёмы решения. Текстовые за-
дачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5—6 
классах, рассматриваются задачи следующих  видов: задачи на 
движение, на части, на покупки, на работу и производитель-
ность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме того, 
обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором 
возможных вариантов, учатся работать с информацией, пред-
ставленной в форме таблиц или диаграмм. 

В рабочей программе предусмотрено формирование  
пропедевтических  алгебраических  представлений.  Буква как 
символ некоторого числа в зависимости от математического 
контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко 
используется прежде всего для записи общих утверждений и 
предложений, формул, в частности для вычисления геометриче-
ских величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математики» 5—6 классов представлена 
наглядная геометрия, направленная на развитие образного 
мышления, пространственного воображения, изобразительных 
умений. Это важный этап в изучении геометрии, который 
осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается 
на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая роль 
отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, 
моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими 
фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 
конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и 
клетчатой бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В 



 

573 
 

процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные 
обучающимися в начальной школе, систематизируются и 
расширяются. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается инте-
грированный предмет «Математика», который включает 
арифметический материал и наглядную геометрию, а также 
пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и 
начала описательной статистики. 

Учебный план на изучение математики в 5—6 классах от-
водит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обуче-
ния, всего 340 учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 
5 класс 
Натуральные числа и нуль 
Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. 

Изображение натуральных чисел точками на координатной 
(числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация 
как пример непозиционной системы счисления. Десятичная си-
стема счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных 
чисел с нулём. Способы сравнения. Округление натуральных 
чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложе-
нии. Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение 
натуральных чисел; свойства нуля и единицы при умножении.   
Деление как действие, обратное умножению. Компоненты дей-
ствий, связь между ними. Проверка результата арифметическо-
го действия. Переместительное и сочетательное свойства (зако-
ны) сложения и умножения, распределительное свойство (за-
кон) умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного 
компонента и записи свойств арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. 
Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 
3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в 
виде суммы разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых 
выражений; порядок выполнения действий. Использование 
при вычислениях переместительного и сочетательного 
свойств (законов) сложения и умножения, распределительного 
свойства умножения. 
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Дроби 
Представление о дроби как способе записи части величи-

ны. Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. 
Смешанная дробь; представление смешанной дроби в виде не-
правильной дроби и выделение целой части числа из непра-
вильной дроби. Изображение дробей точками на числовой пря-
мой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведе-
ние дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление 
дробей; взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и 
целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной 
дроби в виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей 
точка- ми на числовой прямой. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. 
Округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Решение логических задач. Решение задач перебором всех 
возможных вариантов. Использование при решении задач 
таблиц и схем. Решение задач, содержащих зависимости, свя-
зывающие величины: скорость, время, расстояние; цена, ко-
личество, стоимость. Единицы измерения: массы, объёма, це-
ны; расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 
измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 
Представление данных в виде таблиц, столбчатых диа-

грамм. 
Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 
окружность, круг. Угол. Прямой, острый, тупой и развёрну-
тый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина 
лома- ной, периметр многоугольника. Измерение и построение 
углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: 
много- угольник; прямоугольник, квадрат; треугольник, о ра-
венстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. 
По- строение конфигураций из частей прямой, окружности 
на не- линованной и клетчатой бумаге. Использование свойств 
сторон и углов прямоугольника, квадрата. 
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Площадь прямоугольника и многоугольников, составлен-
ных из прямоугольников, в том числе фигур, изображённых 
на клетчатой бумаге. Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: 
прямоугольный параллелепипед, куб, многогранники. Изобра-
жение простейших многогранников. Развёртки куба и паралле-
лепипеда. Создание моделей многогранников (из бумаги, про-
волоки, пластилина и др.). 

Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы 
измерения объёма. 

6 класс 
Натуральные числа 
Арифметические действия с многозначными натураль-

ными числами. Числовые выражения, порядок действий, ис-
пользование скобок. Использование при вычислениях переме-
стительного и сочетательного свойств сложения и умножения, 
распределительного свойства умножения. Округление нату-
ральных чисел. Делители и кратные числа; наибольший об-
щий делитель и наименьшее общее кратное. Делимость суммы 
и произведения. Деление с остатком. 

Дроби 
Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокраще-

ние дробей. Сравнение и упорядочивание дробей. Решение за-
дач на нахождение части от целого и целого по его части. Дроб-
ное число как результат деления. Представление десятичной 
дроби в виде обыкновенной дроби и возможность представле-
ния обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби 
и метрическая система мер. Арифметические действия и число-
вые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, 
пропорция. Применение пропорций при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и 
ве- личины по её проценту. Выражение процентов десятичными 
дробями. Решение задач на проценты. Выражение отношения 
величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 
Положительные и отрицательные числа. Целые числа. 

Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 
Изображение чисел на координатной прямой. Числовые про-
межутки. Сравнение чисел. Арифметические действия с по-
ложительными и отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Коор-
динаты точки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение 
точек и фигур на координатной плоскости. 
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Буквенные выражения 
Применение букв для записи математических выраже-

ний и предложений. Свойства арифметических действий. Бук-
венные выражения и числовые подстановки. Буквенные равен-
ства, на- хождение неизвестного компонента. Формулы; форму-
лы пери- метра и площади прямоугольника, квадрата, объёма 
параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Решение логических задач. Решение задач перебором всех 
возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связываю-
щих величины: скорость, время, расстояние; цена, количе-
ство, стоимость; производительность, время, объём работы. 
Единицы измерения: массы, стоимости; расстояния, времени, 
скорости. Связь между единицами измерения каждой вели-
чины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорцио-
нальностью величин, процентами; решение основных задач на 
дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Состав-
ление буквенных выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. 
Столбчатые диаграммы: чтение и построение. Чтение круговых 
диаграмм. 

Наглядная геометрия 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

точка, прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, 
четырёх- угольник, треугольник, окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, 
параллельные прямые, перпендикулярные прямые. Измере-
ние рас стояний: между двумя точками, от точки до прямой; 
длина маршрута на квадратной сетке. 

Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
Виды треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупо-
угольный; равнобедренный, равносторонний. Четырёхуголь-
ник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: 
использование свойств сторон, углов, диагоналей. Изображе-
ние геометрических фигур на нелинованной бумаге с использо-
ванием циркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения 
на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; 
единицы измерения площади. Приближённое измерение пло-
щади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое 
измерение длины окружности, площади круга. 
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Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симмет-
рии. 

Построение симметричных фигур. 
Наглядные представления о пространственных фигурах: 

параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар 
и сфера. Изображение пространственных фигур. Примеры раз- 
вёрток многогранников, цилиндра и конуса. Создание моделей 
пространственных  фигур  (из  бумаги,  проволоки,  пластилина 
и др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. Объём 
прямоугольного параллелепипеда, куба. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РА-
БОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах 
основной школы должно обеспечивать достижение следующих 
предметных образовательных результатов: 

5 класс 
Числа и вычисления 
 Понимать и правильно употреблять термины, связан-

ные с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 
дробями. 

 Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, 
сравнивать в простейших случаях обыкновенные дроби, десятич-
ные дроби. 

 Соотносить точку на координатной (числовой) пря-
мой с соответствующим ей числом и изображать натуральные 
числа точками на координатной (числовой) прямой. 

  Выполнять арифметические действия с натуральны-
ми числа- ми, с обыкновенными дробями в простейших слу-
чаях. 

 Выполнять проверку, прикидку результата вычисле-
ний. 

 Округлять натуральные числа. 
Решение текстовых задач 
 Решать текстовые задачи арифметическим способом 

и с по- мощью организованного конечного перебора всех воз-
можных вариантов. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связыва-
ющие величины: скорость, время, расстояние; цена, количе-
ство, стоимость. 

 Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обо-
значения при решении задач. 
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 Пользоваться основными единицами измерения: це-
ны, массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни еди-
ницы вели- чины через другие. 

 Извлекать, анализировать, оценивать информацию, 
представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, интерпре-
тировать представленные данные, использовать данные при ре-
шении задач. 

Наглядная геометрия 
 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, 

прямая, отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, круг. 
 Приводить примеры объектов окружающего мира, 

имеющих форму изученных геометрических фигур. 
 Использовать терминологию, связанную с углами: 

вершина сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, 
диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

 Изображать изученные геометрические фигуры на 
нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и ли-
нейки. 

 Находить длины отрезков непосредственным измере-
нием с помощью линейки, строить отрезки заданной длины; 
строить окружность заданного радиуса. 

 Использовать свойства сторон и углов прямоуголь-
ника, квадрата для их построения, вычисления площади и пе-
риметра. 

 Вычислять периметр и площадь квадрата, прямо-
угольника, фигур, составленных из прямоугольников, в том 
числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

 Пользоваться основными метрическими единицами 
измерения длины, площади; выражать одни единицы величи-
ны через другие. 

 Распознавать параллелепипед, куб, использовать тер-
минологию: вершина, ребро грань, измерения; находить из-
мерения параллелепипеда, куба. 

 Вычислять объём куба, параллелепипеда по задан-
ным измерениям, пользоваться единицами измерения объё-
ма. 

 Решать несложные задачи на измерение геометриче-
ских величин в практических ситуациях. 

6 класс 
Числа и вычисления 
 Знать и понимать термины, связанные с различными 

видами чисел и способами их записи, переходить (если это воз-
можно) от одной формы записи числа к другой. 
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 Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкно-
венные и десятичные дроби, сравнивать числа одного и разных 
знаков. 

 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 
арифметические действия с натуральными и целыми числами, 
обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 
отрицательными числами. 

 Вычислять значения числовых выражений, выпол-
нять прикидку и оценку результата вычислений; выполнять 
преобразования числовых выражений на основе свойств 
арифметических действий. 

 Соотносить точку на координатной прямой с соответ-
ствующим ей числом и изображать числа точками на коорди-
натной прямой, находить модуль числа. 

 Соотносить точки в прямоугольной системе коорди-
нат с координатами этой точки. 

 Округлять целые числа и десятичные дроби, находить 
приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 
 Понимать и употреблять термины, связанные с запи-

сью степени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять 
значения числовых выражений, содержащих степени. 

 Пользоваться признаками делимости, раскладывать 
натуральные числа на простые множители. 

 Пользоваться масштабом, составлять пропорции и от-
ношения.  Использовать буквы для обозначения чисел при за-
писи математических выражений, составлять буквенные выра-
жения и формулы, находить значения буквенных выражений, 
осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

 Находить неизвестный компонент равенства. 
Решение текстовых задач 
 Решать многошаговые текстовые задачи арифметиче-

ским способом. 
 Решать задачи, связанные с отношением, пропорцио-

нальностью величин, процентами; решать три основные задачи 
на дроби и проценты. 

 Решать задачи, содержащие зависимости, связываю-
щие величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, 
стоимость; производительность, время, объёма работы, исполь-
зуя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться 
единицами измерения соответствующих величин. 

 Составлять буквенные выражения по условию задачи. 
 Извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на линейной, столбчатой или круговой диаграммах, интерпре-
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тировать представленные данные; использовать данные при 
решении задач. 

 Представлять информацию с помощью таблиц, ли-
нейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 
 Приводить примеры объектов окружающего мира, 

имеющих форму изученных геометрических плоских и про-
странственных фигур, примеры равных и симметричных фи-
гур. 

 Изображать с помощью циркуля, линейки, транспор-
тира на нелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские 
геометрические фигуры и конфигурации, симметричные фи-
гуры. 

 Пользоваться геометрическими понятиями: равенство 
фигур, симметрия; использовать терминологию, связанную с 
симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

 Находить величины углов измерением с помощью 
транспортира, строить углы заданной величины, пользоваться 
при решении задач градусной мерой углов; распознавать на 
чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

 Вычислять длину ломаной, периметр многоугольни-
ка, пользоваться единицами измерения длины, выражать одни 
единицы измерения длины через другие. 

 Находить, используя чертёжные инструменты, рас-
стояния: между двумя точками, от точки до прямой, длину 
пути на квадратной сетке. 

 Вычислять площадь фигур, составленных из прямо-
угольников, использовать разбиение на прямоугольники, на 
равные фигуры, достраивание до прямоугольника; пользо-
ваться основными единицами измерения площади; выражать 
одни единицы измерения площади через другие. 

 Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, 
конус, цилиндр, использовать терминологию:  вершина,  ребро, 
грань, основание, развёртка. 

 Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный па-
раллелепипед. 

 Вычислять объём прямоугольного параллелепипе-
да, куба, пользоваться основными единицами измерения объ-
ёма; выражать одни единицы измерения объёма через дру-
гие. 

 Решать несложные задачи на нахождение геометри-
ческих величин в практических ситуациях. 
 



 

581 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ 
ОБУЧЕНИЯ) 

5 класс (170 ч) 
Название 

раздела (темы) 
курса (число 

часов) 

 
Основное содержание 

 
Основные виды  деятельности  
обучающихся 

Натуральные 
числа. (20 ч) 
 

Десятичная система 
счисле- ния. Ряд нату-
ральных чисел. Нату-
ральный ряд. Число 0. 
Натуральные числа на 
коор- динатной прямой. 
Сравнение, округление 
натуральных чисел. 

Читать, записывать, сравнивать 
натуральные числа; предлагать и 
обсуждать способы упорядочивания 
чисел. 
Изображать координатную прямую, 
отмечать числа точками на коор-
динатной прямой, находить коор-
ди- наты точки. 

Сложение и 
вычитание 
натуральных 
чисел  
(33 ч) 

Арифметические действия 
с натуральными числами. 
Свой- ства нуля при сло-
жении и умножении, свой-
ства единицы при умно-
жении. Перемести- тель-
ное и сочетательное свой- 
ства сложения и умноже-
ния,  
Угол. Прямой, острый, 
тупой и развёрнутый уг-
лы. Измере- ние углов. 
Практическая работа «По-
стро- ение углов» 

Исследовать  свойства  натураль-
ного ряда, чисел 0 и 1 при сложе-
нии и умножении. 
Использовать правило округления 
натуральных чи- сел. 
Выполнять арифметические дей-
ствия с натуральны- ми числами, 
вычислять значения числовых 
выраже- ний со скобками и без 
скобок. 
Распознавать, приводить примеры 
объектов реаль- ного мира, имеющих 
форму изученных фигур, оце- ни-
вать их линейные размеры. 
Использовать линейку и транспор-
тир как инструмен- ты для построе-
ния и измерения: измерять длину 
от- резка, величину угла; строить 
отрезок заданной длины, угол, за-
данной величины; откладывать 
циркулем рав- ные отрезки, строить 
окружность заданного радиуса. 
Изображать конфигурации геомет-
рических фигур из отрезков, 
окружностей, их частей на нели-
нованной и клетчатой бумаге; пред-
лагать, описывать и обсуж- дать 
способы, алгоритмы построения. 
Распознавать и изображать на не-
линованной и клет- чатой бумаге 
прямой, острый, тупой, развёрну-
тый углы; сравнивать углы. 
Вычислять длины отрезков, лома-
ных. 
Понимать и использовать при ре-
шении задач зави- симости между  
единицами  метрической  системы 
мер; знакомиться с неметрическими 
системами мер; выражать длину в 
различных единицах измерения. 
Исследовать фигуры и 
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конфигурации, используя цифровые 
ресурсы 

Умножение и 
деление нату-
ральных чисел 
(36ч) 

Распределительное свой-
ство умножения. 
Делители и кратные числа, 
раз- ложение числа на 
множители. Деление с 
остатком.  
Степень с натуральным 
пока- зателем. 
Числовые выражения; 
поря- док действий. 
Решение текстовых задач 
на все арифметические 
действия, на движение и 
покупки 
Многогранники. Изобра-
жение многогранников. 
Модели про- странствен-
ных тел. 
Прямоугольный паралле-
лепи- пед, куб. Развёртки 
куба и па- раллелепипеда. 
Практическая работа 
«Раз- вёртка куба». 
Объём куба, 
прямоугольного 
параллелепипеда 

Записывать произведение в виде 
степени, читать степени, использо-
вать терминологию (основание, по-
казатель), вычислять значения 
степеней. 
Выполнять прикидку и оценку 
значений числовых выражений, 
предлагать и применять приёмы 
про- верки вычислений. 
Использовать при вычислениях пе-
реместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, 
рас- пределительное свойство умно-
жения; формулировать и приме-
нять правила преобразования чис-
ловых вы- ражений на основе 
свойств арифметических действий. 
.Распознавать истинные и ложные 
высказывания о натуральных чис-
лах, приводить примеры и контр- 
примеры, строить высказывания и 
отрицания вы- сказываний о свой-
ствах натуральных чисел. 
Конструировать математические 
предложения с по- мощью связок 
«и», «или», «если…, то…». 
Решать текстовые задачи арифме-
тическим способом, использовать 
зависимости между величинами 
(ско- рость, время, расстояние; це-
на, количество, стоимость и др.): 
анализировать и осмысливать 
текст задачи, переформулировать 
условие, извлекать необходимые дан-
ные, устанавливать зависимости 
между величина- ми, строить логи-
ческую цепочку рассуждений. 
Моделировать ход решения зада-
чи с помощью ри- сунка, схемы, 
таблицы. 
Приводить, разбирать, оценивать 
различные реше- ния, записи реше-
ний текстовых задач. 
Критически оценивать получен-
ный результат, осу- ществлять са-
моконтроль, проверяя ответ на соот-
вет- ствие условию, находить 
ошибки. 
Решать задачи с помощью перебо-
ра всех возможных вариантов. 
Знакомиться с историей развития 
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арифметики 
Распознавать на чертежах, рисун-
ках, в окружаю- щем мире прямо-
угольный параллелепипед, куб, мно-
гогранники, описывать, используя 
терминоло- гию, оценивать ли-
нейные размеры. 
Приводить примеры объектов ре-
ального мира, име- ющих форму 
многогранника, прямоугольного 
парал- лелепипеда, куба. 
Изображать куб на клетчатой бума-
ге. 
Исследовать свойства куба, прямо-
угольного парал- лелепипеда, мно-
гогранников, используя модели. 
Распознавать и изображать раз-
вёртки куба и парал- лелепипеда. 
Моделировать куб и параллелепи-
пед из бумаги и прочих материалов, 
объяснять способ мо- делирования. 
Находить измерения, вычислять 
площадь поверхно- сти; объём куба, 
прямоугольного параллелепипеда; 
исследовать зависимость объёма 
куба от длины его ребра, выдвигать 
и обосновывать гипотезу. 
Наблюдать и проводить аналогии 
между понятиями площади и объёма, 
периметра и площади поверхности. 
Распознавать истинные и ложные 
высказывания о многогранниках, 
приводить примеры и контрприме- 
ры, строить высказывания и отри-
цания высказыва- 
ний. 
Решать задачи из реальной жизни 

Обыкновенные 
дроби 
(18 ч) 

Дробь. Правильные и не-
пра- вильные дроби. Ос-
новное свой- ство дроби. 
Сравнение дробей. 
Сложение и вычитание 
обык- новенных дробей. 
Смешанная дробь. Умно-
жение и деление обыкно-
венных дробей; взаим- но-
обратные дроби. 
Решение текстовых задач, 
со- держащих дроби. Ос-
новные за- дачи на дроби. 
Применение букв для за-
писи математических вы-
ражений и предложений 

Моделировать в графической, 
предметной форме, с помощью 
компьютера понятия и свойства, 
связан- ные с обыкновенной дро-
бью. 
Читать и записывать, сравнивать 
обыкновенные дроби, предлагать, 
обосновывать и обсуждать спосо- бы 
упорядочивания дробей. 
Изображать обыкновенные дроби 
точками на коор- динатной прямой; 
использовать координатную пря- 
мую для сравнения дробей. 
Формулировать, записывать с по-
мощью букв основ- ное свойство 
обыкновенной дроби; использовать 
ос- новное свойство дроби для со-
кращения дробей и при- ведения 
дроби к новому знаменателю. 
Представлять смешанную дробь в 
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виде неправиль- ной и выделять 
целую часть числа из неправиль-
ной дроби. 
Выполнять арифметические дей-
ствия с обыкновен- ными дробями; 
применять свойства арифметиче-
ских действий для рационализации 
вычислений. 
Выполнять прикидку и оценку ре-
зультата вычисле- ний; предлагать и 
применять приёмы проверки вы- 
числений. 
Проводить исследования свойств 
дробей, опираясь на числовые экс-
перименты (в том числе с помо-
щью компьютера). 
Распознавать истинные и ложные 
высказывания о дробях, приводить 
примеры и контрпримеры, стро- 
ить высказывания и отрицания 
высказываний. 
Решать текстовые задачи, содер-
жащие дробные дан- ные, и задачи 
на нахождение части целого и це-
лого по его части; выявлять их 
сходства и различия. 
Моделировать ход решения зада-
чи с помощью ри- сунка, схемы, 
таблицы. 
Приводить, разбирать, оценивать 
различные реше- ния, записи реше-
ний текстовых задач. 
Критически оценивать получен-
ный результат, осу- ществлять са-
моконтроль, проверяя ответ на со-
ответ- ствие условию, находить 
ошибки. 
Знакомиться с историей развития 
арифметики 

Десятичные 
дроби 
(49 ч) 

Десятичная запись дробей. 
Сравнение десятичных 
дробей. 
Действия с десятичными 
дро- бями. Округление де-
сятичных дробей. 
Решение текстовых задач, 
со- держащих дроби. Ос-
новные за- дачи на дроби 

Представлять десятичную дробь в 
виде обыкновен- ной, читать и за-
писывать, сравнивать десятичные 
дроби, предлагать, обосновывать и 
обсуждать спосо- бы упорядочива-
ния десятичных дробей. 
Изображать десятичные дроби 
точками на коорди- натной пря-
мой. 
Выявлять сходства и различия 
правил арифметиче- ских действий с 
натуральными числами и десятич- 
ными дробями, объяснять их. 
Выполнять арифметические дей-
ствия с  десятичны- ми дробями; 
выполнять прикидку и оценку ре-
зуль- тата вычислений. 
Применять свойства арифметиче-
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ских действий для рационализации 
вычислений. 
Применять правило округления де-
сятичных дробей. Проводить иссле-
дования свойств десятичных дро- 
бей, опираясь  на  числовые  экспе-
рименты  (в  том числе с помощью 
компьютера), выдвигать гипотезы 
и приводить их обоснования. 
Распознавать истинные и ложные 
высказывания о дробях, приводить 
примеры и контрпримеры, стро- 
ить высказывания и отрицания 
высказываний. 
Решать текстовые задачи, содер-
жащие дробные дан- ные, и на 
нахождение части целого и целого 
по его части; выявлять их сход-
ства и различия. 
Моделировать ход решения зада-
чи с помощью ри- сунка, схемы, 
таблицы. Приводить, разбирать, 
оце- нивать различные решения, 
записи решений тексто- вых задач. 
Оперировать дробными числами в 
реальных жизнен- ных ситуациях. 
Критически оценивать получен-
ный результат, осу- ществлять са-
моконтроль, проверяя ответ на со-
ответ- ствие условию, находить 
ошибки. 
Знакомиться с историей развития 
арифметики 

Повторение и 
обобщение  (14 ч) 

Повторение основных по-
нятий и методов курса 5 
класса, обоб- щение знаний 

Вычислять значения выражений, 
содержащих нату- ральные числа, 
обыкновенные и десятичные дро-
би, выполнять преобразования чи-
сел. 
Выбирать способ сравнения чи-
сел, вычислений, применять свой-
ства арифметических действий для 
рационализации вычислений. 
Осуществлять  самоконтроль  вы-
полняемых действий и самопроверку 
результата вычислений. 
Решать задачи из реальной жизни, 
применять мате- матические зна-
ния для решения задач из других 
учебных предметов. 
Решать задачи разными способами, 
сравнивать способы решения задачи, 
выбирать рациональный способ 
 

6 класс   
Название раз-
дела (темы) 

курса (число ча-

 
Основное содержание 

 
Основные виды  деятельности  
обучающихся 
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сов) 
Повторение за 
курс 5 класса 
(5 ч) 

Повторение основных поня-
тий и методов курса 5 клас-
са, корректировка знаний 

Вычислять значения выражений, 
содержащих нату- ральные числа, 
обыкновенные и десятичные дро-
би, выполнять преобразования чи-
сел. 
Выбирать способ сравнения чи-
сел, вычислений, применять свой-
ства арифметических действий для 
рационализации вычислений. 
Осуществлять  самоконтроль  вы-
полняемых действий и самопроверку 
результата вычислений. 
Решать задачи из реальной жизни, 
применять мате- матические зна-
ния для решения задач из других 
учебных предметов. 
Решать задачи разными способами, 
сравнивать способы решения задачи, 
выбирать рациональный способ 

Делимость 
натуральных 
чисел (17ч) 

Арифметические действия 
с многозначными нату-
ральны- ми числами. Чис-
ловые выра- жения, поря-
док действий, ис- пользо-
вание скобок. Округле- 
ние натуральных чисел. 
Делители и кратные чис-
ла; наибольший общий 
делитель и наименьшее 
общее кратное. 
Разложение числа на 
простые множители. Де-
лимость суммы и произ-
ведения. Деление с ос- 
татком. 
Решение текстовых за-
дачПростые и составные 
числа. Признаки де- 
лимости на 2, 5, 10, 3, 9. 
 

Выполнять арифметические дей-
ствия с многознач- ными натураль-
ными числами, находить значения 
числовых выражений со скобками и 
без скобок; вы- числять значения 
выражений, содержащих степени. 
Выполнять прикидку и оценку 
значений числовых выражений, при-
менять приёмы проверки результа-
та. Использовать при вычислениях 
переместительное и сочетательное 
свойства сложения и умножения, 
рас- пределительное свойство умно-
жения относительно сложения, 
свойства арифметических действий. 
Исследовать числовые закономер-
ности, проводить числовые экспери-
менты, выдвигать и обосновывать 
гипотезы. 
Формулировать определения де-
лителя и кратного, наибольшего 
общего делителя и наименьшего 
общего кратного, простого и со-
ставного чисел; использовать эти 
понятия при решении задач. 
Применять алгоритмы вычисления 
наибольшего общего делителя и 
наименьшего общего кратного 
двух чисел, алгоритм разложения 
числа на простые множители. 
Исследовать условия делимости на 
4 и 6. Исследовать, обсуждать, фор-
мулировать и обосно- вывать вы-
вод о чётности суммы, произведе-
ния: двух чётных чисел, двух нечёт-
ных числе, чётного и нечёт- ного 
чисел. 



 

587 
 

Исследовать свойства делимости 
суммы и произве- дения чисел. 
Приводить примеры чисел с задан-
ными свойствами, распознавать 
верные и неверные утверждения о 
свойствах чисел, опровергать  не-
верные утверждения с помощью 
контрпримеров. 
Конструировать математические пред-
ложения с по- мощью связок «и», 
«или», «если…, то…». 
 
Исследовать числовые закономер-
ности, выдвигать и обосновывать 
гипотезы, формулировать обобщения 
и выводы по результатам проведён-
ного исследования. Формулировать 
определения делителя и кратного, 
называть делители и кратные чис-
ла; распознавать простые и состав-
ные числа; формулировать и при-
ме- нять признаки делимости на 2, 
3, 5, 9, 10; применять алгоритм раз-
ложения числа на простые множите-
ли; находить остатки от деления и 
неполное частное 
 

Обыкновенные 
дроби         (38ч) 

Обыкновенная дробь, ос-
новное свойство дроби, со-
кращение дробей. Сравне-
ние и упорядо- чивание 
дробей. 
Десятичные дроби и мет-
риче- ская система мер. 
Арифметические действия 
с обыкновенными и деся-
тичны- ми дробями. 
Понятие процента. Вычис-
ле- ние процента от вели-
чины и величины по её 
проценту. 
Решение текстовых задач, 
со- держащих дроби и 
проценты. 
 

Сравнивать и упорядочивать дроби, 
выбирать спо- соб сравнения дробей. 
Представлять десятичные дроби в 
виде обыкновен- ных дробей и 
обыкновенные в виде десятичных, 
ис- пользовать эквивалентные 
представления дробных чисел при 
их сравнении, при вычислениях. 
Использовать десятичные дроби 
при преобразовании величин в мет-
рической системе мер. 
Выполнять арифметические дей-
ствия с обыкновен- ными и десятич-
ными дробями. 
Вычислять значения выражений, 
содержащих обык- новенные и де-
сятичные дроби, выполнять преоб-
ра- зования дробей, выбирать спо-
соб, применять свой- ства арифме-
тических действий для рационали-
зации вычислений. 
Объяснять, что такое процент, 
употреблять обороты речи со сло-
вом «процент». Выражать про-
центы в дробях и дроби в процен-
тах, отношение двух величин в 
процентах. 
Вычислять процент от числа и чис-
ло по его проценту. Округлять 
дроби и проценты, находить при-
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ближе- ния чисел. 
Решать задачи на части, процен-
ты, пропорции, на нахождение 
дроби (процента) от величины и 
величи- ны по её дроби (проценту), 
дроби (процента), кото- рый со-
ставляет одна величина от другой. 
Приводить, разбирать, оценивать 
различные решения, записи реше-
ний текстовых задач. 
Извлекать информацию из таблиц 
и диаграмм, ин- терпретировать 
табличные данные, определять 
наи- большее и наименьшее из 
представленных данных 

Отношения и 
пропорции (28ч) 

Отношение. Деление в 
данном отношении. Мас-
штаб, пропор- ция. 
Практическая работа 
«Отно- шение длины 
окружности к её диамет-
ру» 
 

Составлять отношения и пропорции, 
находить отноше- ние величин, де-
лить величину в данном отношении. 
Находить экспериментальным пу-
тём отношение длины окружности к 
её диаметру. 
Интерпретировать масштаб как от-
ношение величин, находить мас-
штаб плана, карты и вычислять 
рассто- яния, используя масштаб. 
Решать задачи на части, процен-
ты, пропорции, на нахождение 
дроби (процента) от величины и 
величи- ны по её дроби (проценту), 
дроби (процента), кото- рый со-
ставляет одна величина от другой. 
Приводить, разбирать, оценивать 
различные решения, записи 
решений текстовых задач. 
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Рациональные 
числа и дей-
ствия над ними 
(70 ч) 

Целые числа. Модуль 
числа, геометрическая 
интерпрета- ция модуля. 
Числовые проме- жутки. 
Положительные и отрица-
тель- ные числа. Сравне-
ние положи- тельных и 
отрицательных чи- сел. 
Арифметические действия 
с положительными и от-
рица- тельными числами. 
Решение текстовых задач 
Осевая симметрия. Цен-
траль- ная симметрия. 
Построение симметрич-
ных фигур. 
Практическая работа 
«Осевая симметрия». 
Симметрия в простран-
стве. 
Прямоугольная система 
коор- динат на плоскости. 
Координа- ты точки на 
плоскости, абсцис- са и 
ордината. 
Столбчатые и круговые 
диа- граммы. 
Практическая работа «По-
стро- ение диаграмм». 
Решение текстовых задач, 
со- держащих данные, 
представ- ленные в таб-
лицах и на диа- граммах 
 
 
 
 

Приводить примеры использова-
ния в реальной жиз- ни положи-
тельных и отрицательных чисел. 
Изображать целые числа, положи-
тельные и отрица- тельные числа 
точками на числовой прямой, ис-
поль- зовать числовую прямую 
для сравнения чисел. 
Применять правила сравнения, 
упорядочивать це- лые числа; 
находить модуль числа. 
Формулировать правила вычисле-
ния с положитель- ными и отрица-
тельными числами, находить зна-
че- ния  числовых  выражений,  
содержащих  действия с положи-
тельными и отрицательными чис-
лами. 
Применять свойства сложения и 
умножения для преобразования 
сумм и произведений  
Распознавать на чертежах и изоб-
ражениях, изобра- жать от руки, 
строить с помощью инструментов 
фи- гуру (отрезок, ломаную, тре-
угольник, прямоуголь- ник, окруж-
ность), симметричную данной от-
носи- тельно прямой, точки. 
Находить примеры симметрии в 
окружающем мире. Моделировать 
из бумаги две фигуры, симметрич-
ные относительно прямой; констру-
ировать геометриче- ские конфи-
гурации, используя свойство сим-
метрии, в том числе с помощью 
цифровых ресурсов. 
Исследовать свойства изученных 
фигур, связанные с симметрией, ис-
пользуя эксперимент, наблюдение, 
моделирование. 
Обосновывать, опровергать с помо-
щью контрприме- ров утверждения о 
симметрии фигур. 
Объяснять и иллюстрировать поня-
тие прямоуголь- ной системы коор-
динат на плоскости, использовать 
терминологию; строить на коор-
динатной плоскости точки и фигу-
ры по заданным координатам, 
находить координаты точек. 
Читать столбчатые и круговые диа-
граммы; интерпретировать данные; 
строить столбчатые диа- граммы. 
Использовать информацию, пред-
ставленную в та- блицах, на диа-
граммах для решения текстовых за-
дач и задач из реальной жизни 
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Повторение, 
обобщение, 
систематизация 
(12ч) 

Повторение основных поня-
тий 
и методов курсов 5 и 6 клас-
сов, 
обобщение и 
систематизация 
знаний 

Вычислять значения выражений, 
содержащих нату- 
ральные, целые, положительные и 
отрицательные 
числа, обыкновенные и десятич-
ные дроби, выпол- 
нять преобразования чисел и вы-
ражений. 
Выбирать  способ   сравнения   чи-
сел,   вычислений, 
применять свойства  арифметиче-
ских действий для 
рационализации вычислений. 
Решать задачи из реальной жизни, 
применять мате- 
матические знания  для  решения  
задач  из  других 
предметов. 
Решать задачи разными способами, 
сравнивать, вы- 
бирать способы решения задачи. 
Осуществлять  самоконтроль  выпол-
няемых действий 
и самопроверку результата 
вычислений 

Рабочая программа учебного курса «Алгебра» 7-9 класс 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Алгебра является одним из опорных курсов основной шко-

лы: она обеспечивает изучение других дисциплин, как есте-
ственно- научного, так и гуманитарного циклов, её освоение 
необходимо для продолжения образования и в повседневной 
жизни. Развитие у обучающихся научных представлений о 
происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе 
отражения математической наукой явлений и процессов в при-
роде и обществе, роли математического моделирования в науч-
ном познании и в практике способствует формированию науч-
ного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для 
адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгеб-
ры естественным образом обеспечивает развитие умения 
наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует кри-
тичности мышления, способности аргументированно обосновы-
вать свои действия и выводы, формулировать утверждения. 
Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического 
мышления обучающихся: они используют дедуктивные и ин-
дуктивные рас- суждения, обобщение и конкретизацию, абстра-
гирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значи-
тельный объём самостоятельной деятельности обучающихся, 
поэтому самостоятельное решение задач естественным образом 
является реализацией деятельностного принципа обучения. 
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В структуре программы учебного курса «Алгебра» основ-
ной школы основное место занимают содержательно-
методические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические 
выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая 
из этих содержательно-методических линий развивается на про-
тяжении трёх лет изучения курса, естественным образом пере-
плетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изу-
чения курса обучающимся приходится логически рассуждать, 
использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим 
целесообразно включить в программу некоторые основы логи-
ки, пронизывающие все основные разделы математического об-
разования и способствующие овладению обучающимися основ 
универсального математического языка. Таким образом, можно 
утверждать, что содержательной и структурной особенностью 
курса 

«Алгебра» является его интегрированный характер. 
Содержание линии «Числа и вычисления» служит осно-

вой для дальнейшего изучения математики, способствует разви-
тию у обучающихся логического мышления, формированию 
умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 
практических навыков, необходимых для повседневной жизни. 
Развитие понятия о числе в основной школе связано с рацио-
нальными и иррациональными числами, формированием 
представлений о действительном числе. Завершение освоения 
числовой линии отнесено к старшему звену общего образова-
ния. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраиче-
ские выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует 
формированию у обучающихся математического аппарата, не-
обходимого для решения задач математики, смежных предме-
тов и практико-ориентированных задач. В основной школе 
учебный материал группируется вокруг рациональных выра-
жений. Алгебра демонстрирует значение математики как 
языка для построения математических моделей, описания про-
цессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре 
входят также дальнейшее развитие алгоритмического мышле-
ния, необходимого, в частности, для освоения курса информа-
тики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преоб-
разование символьных форм вносит свой специфический 
вклад в развитие воображения, способностей к математиче-
скому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено 
на получение школьниками знаний о функциях как важнейшей 
математической модели для описания и исследования разно- об-
разных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение 
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этого материала способствует развитию у обучающихся умения 
использовать различные выразительные средства языка мате- 
матики — словесные, символические, графические, вносит 
вклад в формирование представлений о роли математики в раз- 
витии цивилизации и культуры. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учеб-

ный курс «Алгебра», который включает следующие основные 
разделы содержания: «Числа и вычисления», «Алгебраиче-
ские выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7—9 классах отво-
дит 3 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, 
всего за три года обучения — 306 учебных часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 
7 класс 
Числа и вычисления 
Рациональные числа 
Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной 

формы записи дробей к другой. Понятие рационального числа, 
запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. Ариф-
метические действия с рациональными числами. Решение задач 
из реальной практики на части, на дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преоб-
разование выражений на основе определения, запись больших 
чисел. Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде 
процентов. Три основные задачи на проценты, решение задач 
из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на мно-
жители натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная 
пропорциональности. 

Алгебраические выражения 
Переменные, числовое значение выражения с переменной. 

До- пустимые значения переменных. Представление зависимо-
сти между величинами в виде формулы. Вычисления по форму-
лам. Преобразование буквенных выражений, тождественно рав-
ные выражения, правила преобразования сумм и произведений, 
правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 
Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, 

вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 
умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разно-
сти квадратов. Разложение многочленов на множители. 
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Уравнения 
Уравнение, корень уравнения, правила преобразования 

уравнения, равносильность уравнений. 
Линейное уравнение с одной переменной, число корней 

линейного уравнения, решение линейных уравнений. Составле-
ние уравнений по условию задачи. Решение текстовых задач с 
помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 
Система двух линейных уравнений с двумя переменными. Ре-
шение систем уравнений способом подстановки. Примеры ре-
шения текстовых задач с помощью систем уравнений. 

Координаты и графики. Функции 
Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Рас-

сто- яние между двумя точками координатной прямой. 
Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцис-

са и ордината точки на координатной плоскости. Примеры гра-
фиков, заданных формулами. Чтение графиков реальных зави-
симостей. Понятие функции. График функции. Свойства функ-
ций. Линейная функция, её график. График функции y  =  I х I. 
Графическое решение  линейных  уравнений  и  систем  линейных  
уравнений. 

8 класс 
Числа и вычисления 
Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональ-

ном числе. Десятичные приближения иррациональных чисел. 
Свойства арифметических квадратных корней и их примене-
ние к преобразованию числовых выражений и вычислениям. 
Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная 
за- пись числа. 

Алгебраические выражения 
Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена 

на множители. 
Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической 

дроби. Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраиче-
ских дробей. Рациональные выражения и их преобразование. 

Уравнения и  неравенства 
Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравне-

ния. Теорема Виета. Решение уравнений, сводящихся к линей-
ным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные уравне-
ния. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя перемен-
ными и систем линейных уравнений с двумя переменными. 
Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя пе-
ременными. 
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Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной 

переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства 
с одной переменной. Системы линейных неравенств с од- ной 
переменной. 

Функции 
Понятие функции. Область определения и множество зна-

чений функции. Способы задания функций. 
График функции. Чтение свойств функции по её графи-

ку. Примеры графиков функций, отражающих реальные про-
цессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональ-
ные    зависимости,    их    графики.    Функции    y  =  x2,    y  =  x3, y  
=     x ,   y  =  I х I.   Графическое   решение   уравнений   и   систем 
уравнений. 

9 класс 
Числа и вычисления 
Действительные числа 
Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и 

бесконечные десятичные дроби. Множество действительных чи-
сел; действительные числа как бесконечные десятичные дроби. 
Взаимно однозначное соответствие между множеством действи-
тельных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические дей-
ствия с действительными числами. 

Измерения, приближения, оценки 
Размеры объектов окружающего мира, длительность про-

цессов в окружающем мире. 
Приближённое значение величины, точность приближе-

ния. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычис-
лений. 

Уравнения и  неравенства 
Уравнения с одной переменной 
Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к 

линейным. 
Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся 

к квадратным. Биквадратное уравнение. Примеры решения 
уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множи-
тели. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Реше-
ние текстовых задач алгебраическим методом. 

Системы уравнений 
Уравнение с двумя переменными и его график. Решение 

систем двух линейных уравнений с двумя переменными. Реше-
ние систем двух уравнений, одно из которых линейное, а другое 
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— второй степени. Графическая интерпретация системы урав-
нений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 
Неравенства 
Числовые неравенства и их свойства. 
Решение линейных неравенств с одной переменной. Реше-

ние систем линейных неравенств с одной переменной. Квад-
ратные неравенства. Графическая интерпретация неравенств и 
систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 
Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, 

координаты вершины параболы, ось симметрии параболы. 
Графики функций: y=kx, y=kx+b, y=k/x, y=x³, y=√x, y=/x/ и 

их свойства. 
Числовые последовательности 
Определение и способы задания числовых последовательностей 
Понятие числовой последовательности. Задание последо-

вательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 
Арифметическая и геометрическая прогрессии 
Арифметическая и геометрическая прогрессии.  Формулы 

n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, сум-
мы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической 
прогрессий точками на координатной плоскости. Линейный и 
экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  РА-

БОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА 
(ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

Освоение учебного курса «Алгебра» на уровне основного 
общего образования должно обеспечивать достижение следую-
щих предметных образовательных результатов: 

7 класс 
Числа и вычисления 
 Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия с рациональными числами. 
 Находить значения числовых выражений; применять 

разнообразные способы и приёмы вычисления значений дроб-
ных выражений, содержащих обыкновенные и десятичные дро-
би. 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой 
(преобразовывать десятичную  дробь  в  обыкновенную,  обык-
новенную в десятичную, в частности в бесконечную десятичную 
дробь). 
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 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 
 Округлять числа. 
 Выполнять прикидку и оценку результата вычисле-

ний, оценку значений числовых выражений. 
 Выполнять действия со степенями с натуральными 

показателями. 
 Применять признаки делимости, разложение на 

множители натуральных чисел. 
 Решать практико-ориентированные задачи, связанные 

с отношением величин, пропорциональностью величин, процен-
тами; интерпретировать результаты решения задач с учётом 
ограничений, связанных со свойствами рассматриваемых объ-
ектов. 

Алгебраические выражения 
 Использовать алгебраическую терминологию и сим-

волику, применять её в процессе освоения учебного материала. 
 Находить значения буквенных выражений при задан-

ных значениях переменных. 
 Выполнять преобразования целого выражения в мно-

гочлен приведением подобных слагаемых, раскрытием скобок. 
 Выполнять умножение одночлена на многочлен и 

многочлена на многочлен, применять формулы квадрата суммы 
и квадрата разности. 

 Осуществлять разложение многочленов на множители 
с помощью вынесения за скобки общего множителя, группиров-
ки слагаемых, применения формул сокращённого умножения. 

 Применять преобразования многочленов для решения 
различных задач из математики, смежных предметов, из реаль-
ной практики. 

 Использовать свойства степеней с натуральными по-
казателями для преобразования выражений. 

Уравнения и  неравенства 
 Решать линейные уравнения с одной переменной, 

применяя правила перехода от исходного уравнения к равно-
сильному ему. Проверять, является ли число корнем уравне-
ния. 

 Применять графические методы при решении ли-
нейных уравнений и их систем. 

 Подбирать примеры пар чисел, являющихся решени-
ем линейного уравнения с двумя переменными. 

 Строить в координатной плоскости график линейного 
уравнения с двумя переменными; пользуясь графиком,  приво-
дить примеры решения уравнения. 
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 Решать системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными, в том числе графически. 

 Составлять и решать линейное уравнение или систему 
линейных уравнений по условию задачи, интерпретировать в 
соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Координаты и графики. Функции 
 Изображать на координатной прямой точки, соответ-

ствующие заданным координатам, лучи, отрезки, интервалы; за 
писывать числовые промежутки на алгебраическом языке. 

 Отмечать в координатной плоскости точки по заданным 
координатам; строить графики линейных функций. Строить гра-
фик функции y = I х I. 

 Описывать с помощью функций известные зависимо-
сти между величинами: скорость, время, расстояние; цена, 
количество, стоимость; производительность, время, объём ра-
боты. 

 Находить значение функции по значению её аргу-
мента. 

 Понимать графический способ представления и ана-
лиза информации; извлекать и интерпретировать информацию 
из графиков реальных процессов и зависимостей. 

8 класс 
Числа и вычисления 
 Использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел для сравнения, округления и  вычисле-
ний; изображать действительные числа точками на координат-
ной прямой. 

 Применять понятие арифметического квадратного 
корня; на- ходить квадратные корни, используя при необходи-
мости калькулятор; выполнять преобразования выражений, со-
держащих квадратные корни, используя свойства корней. 

 Использовать записи больших и малых чисел с помо-
щью десятичных дробей и степеней числа 10. 

Алгебраические выражения 
 Применять понятие степени с целым показателем,  

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с 
целым показателем. 

 Выполнять тождественные преобразования рацио-
нальных выражений на основе правил действий над многочле-
нами и алгебраическими дробями. 

 Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 
 Применять преобразования выражений для решения 

различных задач из математики, смежных предметов, из реаль-
ной практики. 
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Уравнения и  неравенства 
 Решать линейные, квадратные уравнения и рацио-

нальные уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений 
с двумя переменными. 

 Проводить простейшие исследования уравнений и 
систем уравнений, в том числе с применением графических 
представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или си-
стема уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

 Переходить от словесной формулировки задачи к её 
алгебраической модели с помощью составления уравнения или 
системы уравнений, интерпретировать в соответствии с контек-
стом задачи полученный результат. 

 Применять свойства числовых неравенств для срав-
нения, оценки; решать линейные неравенства с одной перемен-
ной и их системы; давать графическую иллюстрацию множества 
решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 
 Квадратичная функция, её график и свойства. Пара-

бола, координаты вершины параболы, ось симметрии парабо-
лы. 

 Графики функций: y=kx, y=kx+b, y=k/x, y=x³, y=√x, 
y=/x/ и их свойства. 

9 класс 
Числа и вычисления 
 Сравнивать и упорядочивать рациональные и ирраци-

ональные числа. 
 Выполнять арифметические действия с рациональны-

ми числами, сочетая устные и письменные приёмы, выполнять 
вычисления с иррациональными числами. 

 Находить значения степеней с целыми показателя-
ми и корней; вычислять значения числовых выражений. 

 Округлять действительные числа, выполнять прикид-
ку результата вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и  неравенства 
 Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, 

сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные уравне-
ния. 

 Решать системы двух линейных уравнений с двумя 
переменными и системы двух уравнений, в которых одно 
уравнение не является линейным. 

 Решать текстовые задачи алгебраическим способом с 
помощью составления уравнения или системы двух уравнений с 
двумя переменными. 
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 Проводить простейшие исследования уравнений и 
систем уравнений, в том числе с применением графических 
представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или си-
стема уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

 Решать линейные неравенства, квадратные неравен-
ства; изображать решение неравенств на числовой прямой, за-
писывать решение с помощью символов. 

 Решать системы линейных неравенств, системы нера-
венств, включающие квадратное неравенство; изображать ре-
шение системы неравенств на числовой прямой, записывать ре-
шение с помощью символов. 

 Использовать неравенства при решении различных 
задач. 

Функции 
 Распознавать функции изученных видов. Показывать 

схематически расположение на координатной плоскости гра-
фиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y =k/x, y=ax²+bx+c, 
y=x³, y=√x, y=/x/ и их свойства. 

 Строить и изображать схематически графики квад-
ратичных функций, описывать свойства квадратичных функ-
ций по их графикам. 

 Распознавать квадратичную функцию по формуле, 
приводить примеры квадратичных функций из реальной жиз-
ни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 
 Распознавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии при разных способах задания. 
 Выполнять вычисления с использованием формул n-

го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы 
первых n членов. 

 Изображать члены последовательности точками на 
координатной плоскости. 
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, 
в том числе задачи из реальной жизни (с использованием каль-
кулятора, цифровых технологий). 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ», 7-9 КЛАССЫ 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
«Математику уже затем учить надо, что она ум в поря-

док приводит», — писал великий русский ученый Михаил Ва-
сильевич Ломоносов. И в этом состоит одна из двух целей 
обучения геометрии как составной части математики в школе. 
Этой цели соответствует доказательная линия преподавания 
геометрии. Следуя представленной рабочей программе, начиная 
с седьмого класса на уроках геометрии обучающийся учится 
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проводить доказательные рассуждения, строить логические 
умозаключения, доказывать истинные утверждения и строить 
контрпримеры к ложным, проводить рассуждения «от про-
тивного», отличать свойства от признаков, формулировать об-
ратные утверждения. Ученик, овладевший искусством рассуж-
дать, будет применять его и в окружающей жизни. Как писал 
геометр и педагог Игорь Федорович Шарыгин, «людьми, по-
нимающими, что такое доказательство, трудно и даже невоз-
можно манипулировать». И в этом состоит важное воспитатель-
ное значение изучения геометрии, присущее именно отече-
ственной математической школе. Вместе с тем авторы про-
граммы предостерегают учителя от излишнего формализма, 
особенно в отношении начал и оснований геометрии. Француз-
ский математик Жан Дьедонне по этому поводу высказался так: 
«Что касается деликатной проблемы введения «аксиом», то мне 
кажется, что на первых порах нужно вообще избегать произ-
носить само это слово. С другой же стороны, не следует 
упускать ни одной возможности давать примеры логических 
заключений, которые куда в большей мере, чем идея аксиом, 
являются истинными и единственными 

двигателями математического мышления». 
Второй целью изучения геометрии является использова-

ние её как инструмента при решении как математических, так 
и практических задач, встречающихся в реальной жизни. 
Окончивший курс геометрии школьник должен быть в состо-
янии определить геометрическую фигуру, описать словами дан-
ный чертёж или рисунок, найти площадь земельного участка, 
рассчитать необходимую длину оптоволоконного кабеля или 
требуемые размеры гаража для автомобиля. Этому соответ-
ствует вторая, вычислительная линия в изучении геометрии в 
школе. Данная практическая линия является не менее важ-
ной, чем первая. Ещё Платон предписывал, чтобы «граждане 
Прекрасного города ни в коем случае не оставляли геометрию, 
ведь немаловажно даже побочное её применение — в военном 
деле да, впрочем, и во всех науках — для лучшего их усвоения: 
мы ведь знаем, какая бесконечная разница существует между 
человеком причастным к геометрии и непричастным». Для этого 
учителю рекомендуется подбирать задачи практического харак-
тера для рассматриваемых тем, учить детей строить математи-
ческие мо- дели реальных жизненных ситуаций, проводить вы-
числения и оценивать адекватность полученного результата. 
Крайне важно подчёркивать связи геометрии с другими предме-
тами, мотивировать использовать определения геометрических 
фигур и понятий, демонстрировать применение полученных 
умений в физике и технике. Эти связи наиболее ярко видны в 



 

601 
 

темах «Векторы», «Тригонометрические соотношения»,«Метод 
координат» и «Теорема Пифагора» 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно учебному плану в 7—9 классах изучается учеб-

ный курс «Геометрия», который включает следующие основные 
разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», 
«Измерение геометрических величин», а также «Декартовы 
координаты на плоскости», «Векторы», «Движения плоскости» 
и «Преобразования подобия». 

Учебный план предусматривает изучение геометрии на ба-
зовом уровне, исходя из 68 учебных часов в учебном году, всего 
за три года обучения —204 часов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 
7 класс 
Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, 

луч. Угол. Виды углов. Вертикальные и смежные углы. Бис-
сектриса угла. Ломаная, многоугольник. Параллельность и пер-
пендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой сим-
метрии. Примеры симметрии в окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. 
Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Нера-
венство треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. 
При- знаки равенства треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма уг-
лов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямо-
угольного треугольника, проведённой к гипотенузе. Признаки 
равенства прямоугольных треугольников. Прямоугольный тре-
угольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, не-
равенство о длине ломаной, теорема о большем угле и боль-
шей стороне треугольника. Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и середин-
ный перпендикуляр к отрезку как геометрические места то-
чек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Вза-
имное расположение окружности и прямой. Касательная и се-
кущая к окружности. Окружность, вписанная в угол. Вписан-
ная и описанная окружности треугольника. 

8 класс 
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Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и 
свойства. Частные случаи параллелограммов (прямоугольник, 
ромб, квадрат), их признаки и свойства. Трапеция, равнобокая 
трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. 

Метод  удвоения  медианы.  Центральная  симметрия. Тео-
рема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс тре-
угольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки 
подобия треугольников. Применение подобия при решении 
практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы 
для площади треугольника, параллелограмма, ромба и трапе-
ции. Отношение площадей подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников 
на клетчатой бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при 
решении практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного тре-
угольника. Основное тригонометрическое тождество. Тригоно-
метрические функции углов в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касатель-
ной и хордой. Углы между хордами и секущими. Вписанные и 
описанные четырёхугольники. Взаимное расположение двух 
окружностей. Касание окружностей. Общие касательные к двум 
окружностям. 

9 класс 
Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное три-

гонометрическое тождество. Формулы приведения. 
Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема си-

нусов. Решение практических задач с использованием теоремы 
косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных эле-
ментов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произ-
ведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векто-
ры, противоположно направленные векторы, коллинеарность 
векторов, равенство векторов, операции над векторами. Раз-
ложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Коор-
динаты вектора. Скалярное произведение векторов, примене-
ние для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой 
и окружности в координатах, пересечение окружностей и 
прямых. Метод координат и его применение. 
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Правильные многоугольники. Длина окружности. Градус-
ная и радианная мера угла, вычисление длин дуг окружно-
стей. Площадь круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур 
(элементарные представления). Параллельный перенос. Пово-
рот. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РА-
БОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 
Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основно-

го общего образования должно обеспечивать достижение сле-
дующих предметных образовательных результатов: 

7 класс 
 Распознавать изученные геометрические фигуры, 

определять их взаимное расположение, изображать геометриче-
ские фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять 
линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление 
длин отрезков и величин углов. 

 Делать грубую оценку линейных и угловых величин 
предметов в реальной жизни, размеров природных объектов. 
Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

 Строить чертежи к геометрическим задачам. 
 Пользоваться признаками равенства треугольников, 

использовать признаки и свойства равнобедренных треугольни-
ков при решении задач. 

 Проводить логические рассуждения с использованием 
геометрических теорем. 

 Пользоваться признаками равенства прямоугольных 
треугольников, свойством медианы, проведённой к гипотенузе 
прямоугольного треугольника, в решении геометрических задач. 

 Определять параллельность прямых с помощью уг-
лов, которые образует с ними секущая. Определять параллель-
ность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной 
прямой до точек другой прямой. 

 Решать задачи на клетчатой бумаге. 
 Проводить вычисления и находить числовые и бук-

венные значения углов в геометрических задачах с использова-
нием суммы углов треугольников и многоугольников, свойств 
углов, образованных при пересечении двух параллельных пря-
мых секущей. Решать практические задачи на нахождение уг-
лов. 

 Владеть понятием геометрического места точек. 
Уметь определять биссектрису угла и серединный перпендику-
ляр к отрезку как геометрические места точек. 
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 Формулировать определения окружности и круга, 
хорды и диаметра окружности, пользоваться их свойствами. 
Уметь применять эти свойства при решении задач. 

 Владеть понятием описанной около треугольника 
окружности, уметь находить её центр. Пользоваться фактами 
о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 
одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сто-
ронам треугольника пересекаются в одной точке. 

 Владеть понятием касательной к окружности, поль-
зоваться теоремой о перпендикулярности касательной и радиу-
са, проведённого к точке касания. 

 Пользоваться простейшими геометрическими нера-
венствами, понимать их практический смысл. 

 Проводить основные геометрические построения с 
помощью циркуля и линейки. 

8 класс 
 Распознавать основные виды четырёхугольников, их 

элементы, пользоваться их свойствами при решении геомет-
рических задач. 

 Применять свойства точки пересечения медиан тре-
угольника (центра масс) в решении задач. 

 Владеть понятием средней линии треугольника и тра-
пеции, применять их свойства при решении геометрических за-
дач. Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о пропорцио-
нальных отрезках, применять их для решения практических за-
дач. 

 Применять признаки подобия треугольников в реше-
нии геометрических задач. 

 Пользоваться теоремой Пифагора для решения гео-
метрических и практических задач. Строить математическую 
модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж и 
находить соответствующие длины. 

 Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса 
острого угла прямоугольного треугольника. Пользоваться этими 
понятиями для решения практических задач. 

 Вычислять (различными способами) площадь тре-
угольника и площади многоугольных фигур (пользуясь, где 
необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в 
практических задачах. 

 Владеть понятиями вписанного и центрального угла, 
использовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами 
(секущими) и угле между касательной и хордой при решении 
геометрических задач. 
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 Владеть понятием описанного четырёхугольника, 
применять свойства описанного четырёхугольника при реше-
нии задач. 

 Применять полученные знания на практике — стро-
ить математические модели для задач реальной жизни и прово-
дить соответствующие вычисления с применением подобия и 
тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

9 класс 
 Знать тригонометрические функции острых углов, 

находить с их помощью различные элементы прямоугольного 
треугольника («решение прямоугольных треугольников»). 
Находить (с помощью калькулятора) длины и углы для нетаб-
личных значений. 

 Пользоваться формулами приведения и основным 
тригонометрическим тождеством для нахождения соотношений 
между тригонометрическими величинами. 

 Использовать теоремы синусов и косинусов для 
нахождения различных элементов треугольника («решение тре-
угольников»), применять их при решении геометрических за-
дач. 

 Владеть понятиями преобразования подобия, соответ-
ственных элементов подобных фигур. Пользоваться свойствами 
подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и нахо-
дить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в 
практических задачах. Уметь приводить примеры подобных фи-
гур в окружающем мире. 

 Пользоваться теоремами о произведении отрезков 
хорд, о произведении отрезков секущих, о квадрате касатель-
ной. 

 Пользоваться векторами, понимать их геометриче-
ский и физический смысл, применять их в решении геометриче-
ских и физических задач. Применять скалярное произведение 
векторов для нахождения длин и углов. 

 Пользоваться методом координат на плоскости,  при-
менять его в решении геометрических и практических задач. 

 Владеть понятиями правильного многоугольника, 
длины окружности, длины дуги окружности и радианной меры 
угла, уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять 
по лученные умения в практических задачах. 

 Находить оси (или центры) симметрии фигур, приме-
нять движения плоскости в простейших случаях. 

 Применять полученные знания на практике — стро-
ить математические модели для задач реальной жизни и прово-
дить соответствующие вычисления с применением подобия и 
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тригонометрических функций (пользуясь, где необходимо, 
калькулятором). 

Календарно-тематическое планирование. 
Математика 5 класс 

 
№  № Раздел, тема урока 

 
1.  1. Натуральные числа.  
2.  2. Ряд натуральных чисел. 
3.  3. Цифры. Десятичная запись натуральных чисел. 
4.  4. Запись и чтение натуральных чисел. 
5.  5. Обозначение натуральных чисел. 
6.  6. Отрезок. Длина отрезка. 
7.  7. Измерение отрезков. 
8.  8. Единицы измерения длины. 
9.  9. Ломаная и её длина. 
10.  10. Плоскость, прямая, луч. 
11.  11. Шкалы. Координатный луч.  
12.  12. Координаты точек. 
13.  13. Изображение натуральных чисел на координатном луче. 
14.  14. Чтение и запись координат точек. 
15.  15. Меньше или больше. 
16.  16. Сравнение натуральных чисел  
17.  17. Сравнение натуральных чисел с помощью координатной прямой. 
18.  18. Двойное неравенство. 
19.  19. Натуральные числа. (Повторение и систематизация учебного материа-

ла) 
20.  20. Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа» 
21.  a. Анализ контрольной работы. Сложение натуральных чисел.  
22.  2. Свойства сложения. 
23.  3. Всероссийская проверочная работа 
24.  4. Анализ проверочной работы. Коррекция знаний. Применение свойств 

сложения при вычислении сумм. 
25.  5. Вычитание натуральных чисел. Вычитание многозначных чисел. 
26.  6. Свойства вычитания. 
27.  7. Вычитание суммы из числа. 
28.  8. Вычитание числа из суммы. 
29.  9. Приёмы быстрого вычитания. 
30.  10. Числовые и буквенные выражения.  
31.  11. Нахождение значения выражения. 
32.  12. Формулы 
33.  13. Вычисления по формулам 
34.  14. Уравнение. Основные понятия. 
35.  15. Уравнение, содержащее сумму. 
36.  16. Повторение и систематизация учебного материала. 
37.  17. Контрольная работа за 1 четверть 
38.  18. Анализ контрольной работы. Уравнение. 
39.  19. Угол. Обозначение углов. 
40.  20. Угол. Чтение и запись углов. Виды углов 
41.  21. Измерение углов. Транспортир. 
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42.  22. Построение углов с помощью транспортира. 
43.  23. Измерение и построение углов. 
44.  24. Многоугольники.  
45.  25. Равные фигуры. 
46.  26. Треугольник и его виды. 
47.  27. Периметр треугольника 
48.  28. Построение треугольника с помощью линейки и транспортира 
49.  29. Прямоугольник. Квадрат. 
50.  30. Ось симметрии фигуры. 
51.  31. Периметр прямоугольника. 
52.  32. Сложение и вычитание натуральных чисел (Повторение и систематиза-

ция учебного материала) 
53.  33. Контрольная работа № 3 по теме: «Сложение и вычитание нату-

ральных чисел» 
54.  1. Анализ контрольной работы. Умножение.  
55.  2. Простейшие свойства произведения. 
56.  3.  Переместительное свойство умножения. 
57.  4. Упражнения на применение переместительного свойства умножения. 
58.  5. Сочетательное свойство умножения. 
59.  6. Распределительное свойство умножения. 
60.  7. Сочетательное и распределительное свойства умножения. 
61.  8. Деление. Компоненты деления. 
62.  9. Простейшие свойства деления. 
63.  10. Деление многозначных чисел. 
64.  11. Уравнения, содержащие произведения. 
65.  12. Уравнения, содержащие частное. 
66.  13. Решение текстовых задач. 
67.  14. Деление с остатком. 
68.  15. Буквенная запись деления с остатком. 
69.  16. Нахождение делимого при делении с остатком. 
70.  17. Степень числа. 
71.  18. Нахождение значения выражения, содержащего степень. 
72.  19. Контрольная работа № 4. по теме « Умножение и деление нату-

ральных чисел»  
73.  20. Анализ контрольной работы. Площадь. Свойства площади. Единицы 

измерения площади. 
74.  21. Единицы измерения площади. 
75.  22. Площадь прямоугольника. 
76.  23. Контрольная работа за 1 полугодие 
77.  24. Анализ контрольной работы. Задачи на вычисление площади. 
78.  25. Прямоугольный параллелепипед. Куб.  
79.  26. Приёмы быстрого счёта. 
80.  27.  Площадь поверхности параллелепипеда. 
81.  28. Пирамида. 
82.  29. Понятие объёма. Единицы измерения объёмов. 
83.  30. Объем прямоугольного параллелепипеда. 
84.  31. Объем куба. 
85.  32. Решение задач на вычисление объёма. 
86.  33. Понятие о комбинаторных задачах. 
87.  34. Дерево возможных вариантов. 
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88.  35. Вычисление площадей и объёмов (Повторение и систематизация учеб-
ного материала) 

89.  36. Контрольная работа № 5 по теме: «Площади и объёмы» 
90.  1. Анализ контрольной работы. Понятие обыкновенной дроби. 
91.  2. Чтение и запись обыкновенных дробей. 
92.  3. Дробь от числа. 
93.  4. Нахождение дроби от числа. 
94.  5. Нахождение величины по значению её дроби. 
95.  6. Правильные и неправильные дроби.  
96.  7. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. 
97.  8. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 
98.  9. Сложение и вычитание дробей Решение текстовых задач. 
99.  10. Сложение и вычитание дробей. Решение уравнений.   
100.  11. Дроби и деление натуральных чисел. 
101.  12. Представление частного в виде дроби и представление дроби в виде 

частного. 
102.  13. Понятие смешанного числа. 
103.  14. Представление неправильной дроби в виде смешанного числа. 
104.  15. Сравнение смешанных чисел. 
105.  16. Сложение и вычитание смешанных чисел. 
106.  17. Сложение и вычитание смешанных чисел. (Повторение и систематиза-

ция учебного материала) 
107.  18. Контрольная работа № 6 по теме «Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями» 
108.  1. Анализ контрольной работы. Представление о десятичных дробях. 
109.  2. Чтение и запись десятичных дробей. 
110.  3. Разряды десятичной дроби. 
111.  4. Изображение десятичных дробей на координатном луче. 
112.  5. Сравнение десятичных дробей. 
113.  6. Упражнения на сравнение десятичных дробей. 
114.  7. Округление чисел. Прикидки. 
115.  8. Округление десятичных дробей. 
116.  9. Округление натуральных чисел. 
117.  10. Сложение десятичных дробей. 
118.  11.  Вычитание десятичных дробей. 
119.  12. Сложение и вычитание десятичных дробей. 
120.  13. Упражнения на сложение и вычитание десятичных дробей. 
121.  14. Решение текстовых задач на сложение и вычитание десятичных дробей. 
122.  15. Свойства сложения и вычитания десятичных дробей. 
123.  16. Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей (Повторение и 

систематизация учебного материала) 
124.  17. Контрольная работа № 7 по теме: «Сравнение, сложение и вычита-

ние десятичных дробей» 
125.  18. Анализ контрольной работы. Умножение десятичных дробей на 10, 100, 

1000 и т.д. 
126.  19. Умножение десятичных дробей. 
127.  20. Повторение. Треугольник и его виды. Периметр. 
   
128.  21. Упражнения на умножение десятичных дробей 
129.  22. Умножение десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д. 
130.  23. Свойства умножения десятичных дробей. 
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета 

 «Математика», 6 класс -170 часа 
 

№ № Раздел, тема урока 

131.  24. Вычисление значения выражения удобным способом. 
132.  25. Решение текстовых задач на умножение десятичных дробей. 
133.  26. Деление десятичной дроби на натуральное число. 
134.  27. Деление десятичных дробей на 10, 100, 1000, и т.д. 
135.  28. Упражнения на деление десятичных дробей на натуральные числа. 
136.  29. Деление десятичных дробей. 
137.  30. Деление десятичной дроби на десятичную дробь. 
138.  31. Деление десятичных дробей на 0,1; 0,01; 0,0014 и т.д. 
139.  32. Упражнения на деление десятичных дробей. 
140.  33. Упражнения на все действия с десятичными дробями. 
141.  34. Умножение и деление десятичных дробей (Повторение и систематиза-

ция учебного материала) 
142.  35. Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление десятич-

ных дробей» 
143.  36. Среднее арифметическое.  
144.  37. Нахождение среднего арифметического нескольких чисел.  
145.  38. Среднее значение величины. 
146.  39. Проценты.  
147.  40. Нахождение процентов от числа. 
148.  41. Решение задач на нахождение процентов от числа. 
149.  42. Нахождение числа по его процентам. 
150.  43. Алгоритм нахождение числа по его процентам. 
151.  44. Нахождение числа по его процентам. 
152.  45. Нахождение величины  по её процентам. 
153.  46. Упражнения на нахождение числа по его процентам. 
154.  47. Решение задач на проценты. 
155.  48. Решение комбинированных задач на проценты (Повторение и система-

тизация учебного материала) 
156.  49. Контрольная работа № 9 по теме: «Проценты» 
  Повторение и систематизация учебного материала  -  13 часов 
157.  1. Действия с десятичными дробями. 
158.  2. Упражнения на все действия с десятичными дробями. 
159.  3. Решение уравнений. 
160.  4. Решение задач с помощью уравнений . 
161.  5. Решение задач на количество и стоимость. 
162.  6. Решение задач на части и доли. 
163.  7. Решение задач на площади и объёмы. 
164.  8. Итоговая контрольная работа № 10 
165.  9. Проценты. 
166.  10. Проценты в нашей жизни. 
167.  11. Дружим с компьютером. 
168.  12. Вычисления с помощью калькулятора. 
169.  13. Натуральные числа. 
170.  14. Дроби. 
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  Повторение за курс 5 класса – 5 часов. 

1 1 Сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 
2 2 Совместные действия с десятичными дробями. 
3 3 Проценты. Решение задач. 
4 4 Решение уравнений. 
5 5 Решение текстовых задач. 

  Делимость натуральных чисел – 17 часов. 
6 1 Делители и кратные числа. 
7 2 Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное числа. 
8 3 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. 
9 4 Решение задач с применением признаков делимости. 
10 5 Признаки делимости на 9 и на 3. 
11 6 Решение задач с применением признака 

делимости на 9 и 3. 
12 7 Формирование умений в применении признаков 

делимости. 
13 8 Простые и составные числа 
14 9 Наибольший общий делитель двух или нескольких чисел 
15 10 Нахождение наибольшего общего делителя двух или нескольких чисел 
16 11 Входное диагностическое тестирование 
17 12 Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное двух чисел 
18 13 Нахождение наименьшего общего кратного 
19 14 Наименьшее общее кратное взаимно простых чисел. 
20 15 Повторение и систематизация учебного материала по теме «Делители и крат-

ные» 
21 16 Контрольная работа № 1 «Делимость  натуральных чисел» 
22 17 Коррекция знаний по теме:«Делители и кратные» 
  Обыкновенные дроби-38часов. 
23 1 Основное свойство дроби. 
24 2 Сокращение дробей. 
25 3 Несократимые дроби. 
26 4 Формирование умений в сокращении дробей. 
27 5 Приведение дробей к общему знаменателю. 
28 6 Сравнение дробей. 
29 7 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 
30 8 Решение задач на сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 
31 9 Сложение и вычитание смешанных чисел. 
32 10 Свойства сложения 
33 11 Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Сложение и вы-

читание дробей с разными знаменателями» 
34 12 Контрольная работа №2  «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 
35 13 Коррекция знаний по теме:« Сложение и вычитание дробей с разными знаме-

нателями» Умножение дробей. 
36 14 Умножение дроби на натуральное число. 
37 15 Умножение смешанных чисел. 
38 16 Свойства умножения. 
39 17 Нахождение дроби от числа. 
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40 18 Нахождение процента от числа. 
41 19 Повторение и систематизация учебного материала по теме:«Умножение 

обыкновенных дробей» 
42 20 Контрольная работа №3 по теме:«Умножение 

обыкновенных дробей» 
43 21 Коррекция знаний по теме:«Умножение обыкновенных дробей» 
   
44 22 Дроби 
45 23 Взаимно обратные числа. 
46 24 Деление дробей. 
47 25 Деление смешанных чисел. 
48 26 Совместные действия с обыкновенными дробями. 
49 27 Решение задач на деление дробей. 
50 28 Формирование умений в делении обыкновенных дробей. 
51 29 Нахождение числа по заданному значению его дроби. 
52 30 Нахождение числа по его проценту. 
53 31 Решение задач на нахождение числа по его проценту. 
54 32 Преобразование обыкновенных дробей в 

десятичные. 
55 33 Бесконечные периодические десятичные 

Дроби. 
56 34 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 
57 35 Формирование умений выполнять десятичное приближение обыкновенной 

дроби.   
58 36 Повторение и систематизация учебного материала по теме:«Деление обыкно-

венных дробей» 
59 37 Контрольная работа № 4 по теме: «Деление обыкновенных дробей» 
60 38 Коррекция знаний по теме:«Деление обыкновенных дробей» 
  Отношения и пропорции – 28 часов 
61 1 Отношения. 
62 2 Масштаб. 
63 3 Пропорции, её средние и крайние члены. 
64 4 Основное свойство пропорции. 

Решение уравнений. 
65 5 Формирование умений в применении основного свойства пропорции. 
66 6 Процентное отношение двух чисел. 
67 7 Решение задач на процентное отношение двух чисел. 
68 8 Повторение и систематизация учебного материала по теме:«Пропорция» 
69 9 Контрольная работа № 5 по теме: «Пропорция» 
70 10 Коррекция знаний по теме:«Пропорция» 
71 11 Прямая пропорциональная зависимость. 
72 12 Обратная пропорциональная зависимость. 
73 13 Деление числа в данном отношении. 
74 14 Решение задач на пропорциональные части. 
75 15 Контрольная работа за 1 полугодие 
76 16 Окружность и полуокружность. Круг и полукруг. 
77 17 Длина окружности. 
78 18 Площадь круга. 
79 19 Происхождение числа π. 
80 20 Цилиндр, конус, шар. 
81 21 Столбчатые диаграммы. 
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82 22 Круговые диаграммы. 
83 23 Виды событий. 
84 24 Вероятность событий. 
85 25 Решение задач на определение вероятности случайного события. 
86 26 Повторение и систематизация учебного материала по теме: «Окружность и 

круг» 
87 27 Контрольная работа №6 по теме:«Окружность и круг» 
88 28 Коррекция знаний по теме:«Окружность и круг» 
  Рациональные числа и действия над ними. - 70 часов 
89 1 Положительные и отрицательные числа. 
90 2 Координатная прямая. 
91 3 Понятие неотрицательного и неположительного числа. 
92 4 Формирование умений в обозначении точек на координатной прямой. 
93 5 Целые числа. 
94 6 Рациональные числа. 
95 7 Модуль числа. 
96 8 Модули противоположных чисел. 
97 9 Формирование умений в вычислении модуля числа. 
98 10 Сравнение чисел с помощью координатной прямой. 
99 11 Сравнение отрицательных чисел. 
100 12 Другие случаи сравнения чисел. 
101 13 Повторение и систематизация учебного материала по теме:«Положительные 

и отрицательные числа» 
102 14 Контрольная работа № 7 по теме: «Положительные и отрицательные 

числа» 
103 15 Коррекция знаний по теме:«Положительные и 

отрицательные числа» 
104 16 Сложение чисел с разными знаками. 
105 17 Сложение двух отрицательных чисел. 
106 18 Сумма противоположных чисел. 
107 19 Формирование умений в сложении рациональных чисел. 
108 20 Свойства сложения рациональных чисел. 
109 21 Нахождение разности рациональных чисел. 
110 22 Формирование умений в нахождении разности рациональных чисел. 
111 23 Сравнение чисел по их разности. 
112 24 Самостоятельная работа по теме: «Вычитание рациональных чисел» 
113 25 Повторение и систематизация учебного материала по теме:«Сложение и вы-

читание рациональных чисел» 
114 26 Контрольная работа № 8 по теме: «Сложение и вычитание рациональ-

ных чисел» 
115 27 Коррекция знаний по теме:«Сложение и вычитание рациональных чисел» 
116 28 Умножение чисел с разными знаками. 
117 29 Умножение отрицательных чисел. 
118 30 Случаи, когда произведение равно нулю. 
119 31 Формирование умений в умножении рациональных чисел. 
120 32 Свойства умножения рациональных чисел. 
121 33 Коэффициент. 
122 34 Распределительное свойство умножения. 
123 35 Правила раскрытия скобок. 
124 36 Приведение подобных слагаемых. 



 

613 
 

125 37 Формирование умений раскрывать скобки и приводить подобные слагаемые. 
126 38 Деление чисел с разными знаками. 
127 39 Деление отрицательных чисел. 
128 40 Деление равных и противоположных чисел. 
129 41 Формирование умений в делении рациональных чисел. 
130 42 Повторение и систематизация учебного материала по теме:«Умножение и де-

ление 
рациональных чисел» 

131 43 Контрольная работа № 9 по теме«Умножение и деление рациональных 
чисел» 

132 44 Коррекция знаний по теме:«Умножение и деление рациональных чисел» 
   
134 45 Решение уравнений. 
135 46 Решение уравнений со скобками. 
136 47 Решение рациональных уравнений. 
137 48 Формирование умений в решении уравнений. 
138 49 Решение задач с помощью уравнений. 
139 50 Задачи на площади и периметры. 
140 51 Задачи на движение. 
141 52 Повторение и систематизация учебного материала по теме:«Уравнения» 
142 53 Контрольная работа № 10 по теме: «Уравнения» 
143 54 Коррекция знаний по теме: «Уравнения» 
144 55 Перпендикулярные прямые. 
145 56 Построение перпендикулярных прямых. 
146 57 Осевая симметрия. 
147 58 Центральная симметрия. 
148 59 Построение симметричных фигур. 
149 60 Параллельные прямые. 
150 61 Свойство (аксиома) параллельных прямых. 
151 62 Координатная плоскость. 
152 63 Построение геометрических фигур на координатной плоскости. 
153 64 Симметричные точки. 
154 65 Чтение графиков. 
155 66 Построение графиков. 
156 67 Самостоятельная работа по теме: «Графики»(40мин) 
157 68 Повторение и систематизация учебного материала по теме:« Координатная 

плоскость. Графики» 
158 69 Контрольная работа № 11 по теме:«Координатная плоскость. Графики» 
 70 Коррекция знаний по теме:«Координатная плоскость. Графики» 
  Повторение и систематизация учебного материала– 12 часов 
159 1 Арифметические действия с обыкновенными дробями. 
160 2 Отношения и пропорции. 
161 3 Сравнения, сложение и вычитание рациональных чисел. 
162 4 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа № 12 
163 5 Анализ контрольной работы. 
164 6 Умножение и деление рациональных чисел  . 
165 7 Решение текстовых задач. 
166 8 Решение задач на проценты 
167 9 Решение уравнений. 
168 10 Решение задач с помощью уравнений. 
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169 11 Построение фигур на координатной плоскости. 
170 12 Обобщающий урок по итогам года. 
 
2.2.8 Информатика 

Рабочая программа по информатике  составлена в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 
№ 1897) и на основе авторской программы курса информатики для 7-9 
классов общеобразовательных учреждений Л. Л. Босовой  (М: БИНОМ, 
2013 г.). 

Рабочая программа предназначена для изучения информатики в 7-9 
классах средней  общеобразовательной  школы  по  учебникам:   

1. Л.Л. Босова, А. Ю. Босова  Информатика. 7 класс. – М.: БИНОМ, 2014 
2. Л.Л. Босова, А. Ю. Босова  Информатика. 8 класс. – М.: БИНОМ, 2014 
3. Л.Л. Босова, А. Ю. Босова  Информатика. 9 класс. – М.: БИНОМ, 2014 
Входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 
2017/2018 учебный год, утвержденный приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 5 июля 2017 г. №629. Учебники 
имеют гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации». 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом рабочая программа рассчитана на 102 часов преподавания инфор-
матики в 7-9 классах в объеме 1 час в неделю:  

7 класс – 34 часов 
8 класс – 34 часов 
9 класс – 34 часа 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕ-

ТА «ИНФОРМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ 

Изучение информатики в основной школе направлено на достижение 
обучающимися следующих личностных, мета- предметных и предметных 
результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспи-

тания, развития и социализации обучающихся средствами предмета. 
1.Патриотическое воспитание: 
■ ценностное отношение к отечественному культурному, историче-

скому и научному наследию; понимание значения информатики как науки 
в жизни современного общества; владение достоверной информацией о 
передовых мировых и отечественных достижениях в области информатики 
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и информационных технологий; заинтересованность в научных знаниях о 
цифровой трансформации современного общества. 

2.Духовно-нравственное воспитание: 
■ ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравствен-

ного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 
поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 
норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асо-
циальных поступков, в том числе в сети Интернет. 

3. Гражданское воспитание: 
■ представление о социальных нормах и правилах межличностных от-

ношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах; соблюде-
ние правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 
интернет-среде; готовность к разнообразной совместной деятельности при 
выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов; 
стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 
деятельности; готовность оценивать своё поведение и поступки своих то-
варищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания по-
следствий поступков. 

4.Ценности научного познания: 
■ сформированность мировоззренческих представлений об информа-

ции, информационных процессах и информационных технологиях, соот-
ветствующих современному уровню развития науки и общественной прак-
тики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 
картины мира; 

■ интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и 
способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 
уровня обучения в дальнейшем; 

■ овладение основными навыками исследовательской деятельности, 
установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление со-
вершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного бла-
гополучия; 

■ сформированность информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-
ровать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5.Формирование культуры здоровья: 
■ осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здо-

ровью; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения 
и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информаци-
онных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

6.Трудовое воспитание: 
■ интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программи-
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рованием и информационными технологиями, основанными на достиже-
ниях науки информатики и научно-технического прогресса; 

■ осознанный выбор и построение индивидуальной траектории обра-
зования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 
и потребностей. 7.Экологическое воспитание: 

■ осознание глобального характера экологических проблем и путей их 
решения, в том числе с учётом возможностей ИКТ. 

8.Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной сре-
ды: 

■ освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 
общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообще-
ствах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы по 

информатике отражают овладение универсальными учебными действиями 
— познавательными, коммуникативными, регулятивными. 

Универсальные познавательные действия 
Базовые логические действия: 
■ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-
терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логические рассуждения, делать умозаключения (индуктивные, 
дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

■ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

■ самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравни-
вать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учё-
том самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 
■ формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавли-
вать искомое и данное; 

■ оценивать на применимость и достоверность информацию, получен-
ную в ходе исследования; 

■ прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдви-
гать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
■ выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 
■ применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной 
учебной задачи и заданных критериев; 
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■ выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 
информацию различных видов и форм представления; 

■ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления ин-
формации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диа-
граммами, иной графикой и их комбинациями; 

■ оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 
учителем или сформулированным самостоятельно; 

■ эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
Универсальные коммуникативные действия 
Общение: 
■ сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диа-

лога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
■ публично представлять результаты выполненного опыта (экспери-

мента, исследования, проекта); 
■ самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач пре-

зентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материа-
лов.  

Совместная деятельность (сотрудничество): 
■ понимать и использовать преимущества командной и ин-

дивидуальной работы при решении конкретной проблемы, в том числе при 
создании информационного продукта; 

■ принимать цель совместной информационной деятельности по сбо-
ру, обработке, передаче, формализации информации; коллективно строить 
действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-
дать процесс и результат совместной работы; 

■ выполнять свою часть работы с информацией или информационным 
продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 
координируя свои действия с другими членами команды; 

■ оценивать качество своего вклада в общий информационный про-
дукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками вза-
имодействия; 

■ сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 
команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Универсальные регулятивные действия 
Самоорганизация: 
■ выявлять в жизненных и учебных ситуациях проблемы, требующие 

решения; 
■ ориентироваться в различных подходах к принятию решений (инди-

видуальное принятие решений, принятие решений в группе); 
■ самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты ре-
шений; 
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■ составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 
новых знаний об изучаемом объекте; 

■ делать выбор в условиях противоречивой информации и брать от-
ветственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 
■ владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
■ давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
■ учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возник-

нуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 
обстоятельствам; 

■ объяснять причины достижения (недостижения) результатов инфор-
мационной деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь 
находить позитивное в произошедшей ситуации; 

■ вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

■ оценивать соответствие результата цели и условиям.  
Эмоциональный интеллект: 
■ ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намере-

ния другого. 
Принятие себя и других: 
■ осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в усло-

виях открытого доступа к любым объёмам информации. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

7 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержа-

ния, установленного данной примерной рабочей программой, отражают 
сформированность у обучающихся умений: 

■ пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информаци-
онный процесс», «обработка информации», «хранение информации», «пе-
редача информации»; 

■ кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, де-
монстрировать понимание основных принципов кодирования информации 
различной природы (текстовой, графической, аудио); 

■ сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, 
оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 
передачи данных; 

■ оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых 
файлов и видеофайлов; 

■ приводить примеры современных устройств хранения и передачи 
информации, сравнивать их количественные характеристики; 

■ выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития 
компьютеров и программного обеспечения; 
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■ получать и использовать информацию о характеристиках персональ-
ного компьютера и его основных элементах (процессор, оперативная па-
мять, долговременная память, устройства ввода-вывода); 

■ соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с 
его помощью; 

■ ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (за-
писывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имею-
щемуся описанию файловой структуры некоторого информационного но-
сителя); 

■ работать с файловой системой персонального компьютера с исполь-
зованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, пе-
ремещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги; 
использовать антивирусную программу; 

■ представлять результаты своей деятельности в виде струк-
турированных иллюстрированных документов, мультимедийных презен-
таций; 

■ искать информацию в сети Интернет (в том числе по ключевым сло-
вам, по изображению), критически относиться к найденной информации, 
осознавая опасность для личности и общества распространения вредонос-
ной информации, в том числе экстремистского и террористического ха-
рактера; 

■ понимать структуру адресов веб-ресурсов; 
■ использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 
■ соблюдать требования безопасной эксплуатации технических 

средств ИКТ; соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной 
этики и права при работе с приложениями на любых устройствах и в сети 
Интернет, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

■ иметь представление о влиянии использования средств ИКТ на здо-
ровье пользователя и уметь применять методы профилактики. 

8 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержа-

ния, установленного данной примерной рабочей программой, отражают 
сформированность у обучающихся умений: 

■ пояснять на примерах различия между позиционными и непозици-
онными системами счисления; 

■ записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных по-
зиционных системах счисления (с основаниями 2, 8, 16); выполнять ариф-
метические операции над ними; 

■ раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», 
«логическое выражение»; 

■ записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 
конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, 
если известны значения истинности входящих в него переменных, строить 
таблицы истинности для логических выражений; 
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■  раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «програм-
ма», понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной 
речи и в информатике; 

■ описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том 
числе в виде блок-схемы; 

■ составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алго-
ритмы с использованием ветвлений и циклов для управления исполните-
лями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

■ использовать константы и переменные различных типов (числовых, 
логических, символьных), а также содержащие их выражения; использо-
вать оператор присваивания; 

■ использовать при разработке программ логические значения, опера-
ции и выражения с ними; 

■ анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, 
какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

■ создавать и отлаживать программы на одном из языков программи-
рования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический 
Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с 
использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие проверку 
делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на 
простоту, выделения цифр из натурального числа. 

9 класс 
Предметные результаты освоения обязательного предметного содержа-

ния, установленного данной примерной рабочей программой, отражают 
сформированность у обучающихся умений: 

■ разбивать задачи на подзадачи; составлять, выполнять вручную и на 
компьютере несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и 
вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями, такими как 
Робот, Черепашка, Чертёжник; 

■ составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алго-
ритмы обработки числовых последовательностей или одномерных число-
вых массивов (поиск максимумов, минимумов, суммы или количества 
элементов с заданными свойствами) на одном из языков программирова-
ния (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык); 

■ раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять 
виды моделей; оценивать адекватность модели моделируемому объекту и 
целям моделирования; 

■ использовать графы и деревья для моделирования систем сетевой и 
иерархической структуры; находить кратчайший путь в графе; 

■ выбирать способ представления данных в соответствии с поставлен-
ной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием со-
ответствующих программных средств обработки данных; 

■ использовать электронные таблицы для обработки, анализа и визуа-
лизации числовых данных, в том числе с выделением диапазона таблицы и 
упорядочиванием (сортировкой) его элементов; 
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■ создавать и применять в электронных таблицах формулы для расчё-
тов с использованием встроенных арифметических функций (суммирова-
ние и подсчёт значений, отвечающих заданному условию, среднее ариф-
метическое, поиск максимального и минимального значения), абсолютной, 
относительной, смешанной адресации; 

■ использовать электронные таблицы для численного моделирования в 
простых задачах из разных предметных областей; 

■ использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуни-
кационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы 
(текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и по-
вседневной деятельности; 

■ приводить примеры использования геоинформационных сервисов, 
сервисов государственных услуг, образовательных сервисов сети Интернет 
в учебной и повседневной деятельности; 

■ использовать различные средства защиты от вредоносного про-
граммного обеспечения, защищать персональную информацию от несанк-
ционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утра-
ты данных) с учётом основных технологических и социально-
психологических аспектов использования сети Интернет (сетевая аноним-
ность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вре-
доносного кода);  

■ распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружа-
ющих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том 
числе кибербуллинг, фишингСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ИНФОРМАТИКА» 
7 класс 
Цифровая грамотность 
Компьютер — универсальное устройство обработки данных 
Компьютер — универсальное вычислительное устройство, работающее по 
программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные 
компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 
Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. Опера-
тивная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный 
ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрической аутентифи-
кации. 
История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения 
компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. Суперком-
пьютеры. 
Параллельные вычисления. 
Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая ча-
стота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. 
Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память 
компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфо-
на) и скорость доступа для различных видов носителей. 
Техника безопасности и правила работы на компьютере.  
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Программы и данные 
Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное обеспе-
чение. Системное программное обеспечение. Системы программирования. 
Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и условно-бесплатные 
программы. Свободное программное обеспечение. 
Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. Пол-
ное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и катало-
гами средствами операционной системы: создание, копирование, переме-
щение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы 
файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов 
(страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, ви-
деоклип, полнометражный фильм). Архивация данных. Использование 
программ-архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами 
операционной системы. 
Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы для 
защиты от вирусов. 
Компьютерные сети 
Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Вебстраница, веб-сайт. 
Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск ин-
формации по ключевым словам и по изображению. Достоверность инфор-
мации, полученной из Интернета. 
Современные сервисы интернет-коммуникаций. 
Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при работе 
в сети Интернет. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 
Теоретические основы информатики Информация и информационные 
процессы 
Информация — одно из основных понятий современной науки. 
Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и 
информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизиро-
ванной системой. 
Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и 
процессов с помощью дискретных данных. 
Информационные процессы — процессы, связанные с хранением, преоб-
разованием и передачей данных. 
 Представление информации 
Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и алфавитов. 
Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском языке. 
Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых комбина-
ций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование любого 
алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной длины 
в алфавите определённой мощности. 
Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в дру-
гом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 
Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в двоич-
ном алфавите. 



 

623 
 

Информационный объём данных. Бит — минимальная единица количества 
информации — двоичный разряд. Единицы измерения информационного 
объёма данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 
Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 
Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка 
ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. Деко-
дирование сообщений с использованием равномерного и неравномерного 
кода. Информационный объём текста. 
Искажение информации при передаче. 
Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и дру-
гих непрерывных данных. 
Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина кодирова-
ния. Палитра. 
Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка ин-
формационного объёма графических данных для растрового изображения. 
Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов за-
писи. 
Оценка количественных параметров, связанных с представлением и хра-
нением звуковых файлов. 
Информационные технологии 
Текстовые документы 
Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, стро-
ка, слово, символ). 
Текстовый процессор — инструмент создания, редактирования и форма-
тирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. Свой-
ства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, моноши-
ринные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: грани-
цы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. Сти-
левое форматирование. 
Структурирование информации с помощью списков и таблиц. Многоуров-
невые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 
Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений 
текстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 
страниц, колонтитулов, ссылок и др. 
Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 
Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование 
сервисов сети Интернет для обработки текста.  
Компьютерная графика 
Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. Использо-
вание графических примитивов. 
Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 
фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с 
областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, 
яркости и контрастности. 
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Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными средства-
ми текстового процессора или других программ (приложений). Добавле-
ние векторных рисунков в документы. 
Мультимедийные презентации 
Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд 
текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 
Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

8 класс 
Теоретические основы информатики 
Системы счисления 
Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. 
Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, 
записанных в других системах счисления. 
Римская система счисления. 
Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 
1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. 
Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную систе-
мы и обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из 
шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную си-
стемы и обратно. 
Арифметические операции в двоичной системе счисления. 
 Элементы математической логики 
Логические высказывания. Логические значения высказываний. Элемен-
тарные и составные высказывания. Логические операции: «и» (конъюнк-
ция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое сложение), 
«не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. Определе-
ние истинности составного высказывания, если известны значения ис-
тинности входящих в него элементарных высказываний. Логические вы-
ражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц ис-
тинности логических выражений. 
Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 
Алгоритмы и программирование 
Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции 
Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план управ-
ления исполнителем. 
Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-
схемы, программа). 
Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный ал-
горитм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность преду-
смотреть зависимость последовательности выполняемых действий от ис-
ходных данных. 
Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и не-
выполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 
составные условия. 
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Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 
условием выполнения, с переменной цикла. 
Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к тре-
буемому результату при конкретных исходных данных. Разработка не-
сложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управле-
ния формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёж-
ник. Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и 
логические ошибки. Отказы.  
Язык программирования 
Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный Ал-
горитмический Язык). 
Система программирования: редактор текста программ, транслятор, от-
ладчик. 
Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные пе-
ременные. 
Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их вычис-
ления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от 
деления. 
Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на изучае-
мом языке программирования). Нахождение минимума и максимума из 
двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего 
вещественные корни. 
Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр значений 
величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 
Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего общего 
делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального числа в 
позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на отдель-
ные цифры. 
Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа 
на другое, проверки натурального числа на простоту. 
Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 
Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в 
строке. Встроенные функции для обработки строк. 
 Анализ алгоритмов 
Определение возможных результатов работы алгоритма при данном мно-
жестве входных данных; определение возможных входных данных, приво-
дящих к данному результату. 

9 класс 
Цифровая грамотность 
Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней 
Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. Ме-
тоды индивидуального и коллективного размещения новой информации в 
сети Интернет. Большие данные (интернет-данные, в частности, данные 
социальных сетей). 
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Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной без-
опасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. 
Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в сети 
Интернет. Безопасные стратегии поведения в сети Интернет. Предупре-
ждение вовлечения в деструктивные и криминальные формы сетевой ак-
тивности (кибербуллинг, фишинг и др.). Работа в информационном про-
странстве 
Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: коммуникацион-
ные сервисы (почтовая служба, видео- конференц-связь и т. п.); справоч-
ные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы об-
новления программного обеспечения и др. Сервисы государственных ус-
луг. Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки доку-
ментов (онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлай-
новые текстовые и графические редакторы, среды разработки программ. 
Теоретические основы информатики 
Моделирование как метод познания 
Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации 
моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непре-
рывные и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. 
Оценка адекватности модели моделируемому объекту и целям моделиро-
вания. 
Табличные модели. Таблица как представление отношения. 
Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному усло-
вию. 
Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные гра-
фы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между верши-
нами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина (ис-
точник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление 
количества путей в направленном ациклическом графе. 
Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. 
Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помо-
щью дерева. 
Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью математи-
ческого (компьютерного) моделирования. Отличие математической моде-
ли от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 
Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение ма-
тематической модели, программная реализация, тестирование, проведение 
компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 
Алгоритмы и программирование 
Разработка алгоритмов и программ 
Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с ис-
пользованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 
управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как 
Черепашка, Чертёжник и др. 
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Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и от-
ладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных 
числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, 
Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение число-
вого массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём 
ввода чисел; нахождение суммы элементов массива; линейный поиск за-
данного значения в массиве; подсчёт элементов массива, удовлетворяю-
щих заданному условию; нахождение минимального (максимального) эле-
мента массива. Сортировка массива. 
Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 
арифметического, минимального и максимального значения элементов по-
следовательности, удовлетворяющих заданному условию.  
Управление 
Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 
датчиков (касания, расстояния, света, звука и др.). Примеры использования 
принципа обратной связи в системах управления техническими устрой-
ствами с помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 
Примеры роботизированных систем (система управления движением в 
транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 
управление отопления дома, автономная система управления транспорт-
ным средством и т. п.). 
Информационные технологии 
Электронные таблицы 
Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 
таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции 
для поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. 
Сортировка данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (ги-
стограмма, круговая диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диа-
граммы. 
Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 
смешанная адресация. 
Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт 
значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов 
данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 
Информационные технологии в современном обществе 
Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, 
региона. Открытые образовательные ресурсы. 
Профессии, связанные с информатикой и информационными технология-
ми: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных приложений, те-
стировщик, архитектор программного обеспечения, специалист по анализу 
данных, системный администратор. 
 
2.2.9 История (История России. Всеобщая история). 

5класс. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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Реализация программы по истории в 5-х классах нацелена на дости-
жение обучающимися трех групп результатов: предметных, метапредмет-
ных, личностных 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 5 
классах относятся: 

- формирование представлений о видах идентичности, актуальных для 
становления и самореализации человека в обществе, для жизни в совре-
менном поликультурном мире; 

- приобщение к российскому и всемирному культурно-
историческому наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за 
рамками учебного курса; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей российского об-
щества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам раз-
ных народов; 

- опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фак-
там прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их изу-
чения и охраны. 

– первичная гражданская, социальная, этнонациональная и культур-
ная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и 
представлений о прошлом;  

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к про-
шлому через понимание исторической обусловленности и мотивации по-
ступков людей предшествующих эпох, осмысление социально-
нравственного опыта предшествующих поколений;  

– осторожность и внимательность при работе с историческими тек-
стами и апелляции к прошлому.  

 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятив-
ные, познавательные, коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как си-
стема, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навы-
ков работы с информацией, участие  в проектной деятельности.  

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образова-

тельные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
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предвосхищать конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставлен-

ной цели деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на цен-

ности, 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 спо-

собов 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 (заяв-

лять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать дей-
ствия, 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, прове-
дения 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; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образова-
тельную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-
тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-
бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии пла-

нируемых 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, осу-

ществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 
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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 деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланиро-
ванных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками про-
дукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении дея-
тельности 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 ин-
струментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и са-
мооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и спо-
собы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или само-
стоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельно-
сти; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образова-
тельных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-
ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познаватель-

ную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимо-
проверки; 

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

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответ-
ственность; 

 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/ эмо-
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циональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиоло-
гической реактивности). 

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

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-
терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-
ное, по аналогии) и делать выводы. 

 Обучающийся сможет: 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова 

и соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких явлений и объяс-

нять их сходство; 
 объединять явления в группы по определенным признакам, срав-

нивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникнове-

нию связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяю-
щие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 
следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явле-
ниям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения явлений, выделяя при 
этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 
решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в про-
верке, предлагать и применять способ проверки достоверности информа-
ции; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него ис-
точником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяс-
нение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 
обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе воз-
можные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зре-
ния, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-



 

632 
 

лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  
Обучающийся сможет: 
 определять логические связи между явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ 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 спосо-
ба решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию 
из графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавли-
вать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объек-
те, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на осно-
ве предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или задан-
ных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение.  
Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с це-

лями 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, ин-

терпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 
научно-популярный,); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использо-

вания словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запро-

сы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми си-

стемами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источни-

ков для объективизации результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельно-

стью. 



 

633 
 

Коммуникативные УУД 
10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согла-
сования 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, раз-

личать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способ-
ствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познава-
тельной 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 корректиро-
вать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответ-

ствии с поставленной перед группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обуслов-

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

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответ-
ствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-
требностей 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 коммуника-

ции 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 дис-

куссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
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мнение партнера в рамках диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собесед-

ником; 
 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 непо-

средственно после завершения коммуникативного контакта и обосновы-
вать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использо-
вания информационно 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  
Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресур-

сы, 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 формаль-
ных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

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

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекват-
ных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и серви-
сов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в 
том числе: докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 
 
Предметные результаты изучения истории учащимися 5 кл. вклю-

чают: 
– элементарные представления о закономерностях развития челове-

ческого общества с древности до наших дней в экономической, социаль-
ной, политической и культурной сферах; понимание основных принципов 
жизни общества в прошлом и настоящем, взаимосвязи между природными, 
социальными, экономическими, политическими и культурными явления-
ми, их влияния на жизнь человека; 

– умение определять исторические и общественно-политические по-
нятия и использовать их для осмысления сущности современных обще-
ственных явлений,  жизни в современном мире; 

– умение искать, проверять, систематизировать, анализировать и со-
поставлять содержащуюся в различных исторических источниках инфор-
мацию о событиях и явлениях прошлого.  

Обучающийся научится: 
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• 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 рас-
селении человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 
расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших со-
бытий; 

• 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 государ-
ственного устройства древних обществ (с использованием понятий «дес-
потия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «ко-
лония» 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 досто-
инства памятников древней культуры: архитектурных сооружений, пред-
метов быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древ-
ней истории. 

Обучающийся 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 куль-

турного наследия древних обществ в мировой истории. 
 
Личностные результаты 
 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
(2021) относятся следующие убеждения и качества: 

 
—в сфере патриотического воспитания: осознание российской граж-

данской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном об-
ществе, проявление интереса к по- знанию родного языка, истории, куль-
туры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное от-
ношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческо-



 

636 
 

му и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; 

 
—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической тра-

диции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выпол-
нению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни се-
мьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 
действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

 
—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных 

духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на мораль-
ные ценности и нормы современного российского общества в ситуациях 
нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и пра-
вовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприя-
тие асоциальных поступков; 

 
—в понимании ценности научного познания: осмысление значения 

истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, куль-
турном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение 
навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 
формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 
современного общественного сознания; 

 
—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как во-
площения ценностей общества и средства коммуникации; понимание цен-
ности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 
народов; 

 
—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осо-

знание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на 
основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного фи-
зического и духовного развития человека в исторических обществах (в ан-
тичном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

 
—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания исто-

рии значения трудовой деятельности людей как источника развития чело-
века и общества; представление о разнообразии существовавших в про-
шлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности человека; определение сферы профессионально-
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ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории об-
разования и жизненных планов; 

 
—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического 

опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального 
характера экологических проблем современного мира и необходимости 
защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружаю- щей среде; готовность к участию в практической деятель-
ности экологической направленности. 

 
—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природ-

ной среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 
истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о зна-
чении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные 
и социальные вызовы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Тема I. Введение (2 ч.)  
 
Что изучает история.Что такое история. Всеобщая, или всемирная 

история. О чем рассказывает история Древнего мира. Исторические источ-
ники. 

Счет лет в истории. Годы, века, тысячелетия. Как считали время в 
древности. Наша эра. Счет лет до нашей эры. 

 
Тема II. Жизнь первобытных людей (6 ч.)  
 
Появление людей на Земле.Древнейшие люди. Происхождение че-

ловека. Облик далеких предков. Первые орудия труда. Охота и овладение 
огнем. Ледниковый период и его последствия. 

Региональный компонент: Северные территории в конце эпохи оле-
денения. 

Жизнь древних охотников.Родовые общины охотников и собирате-
лей. Человек осваивает планету. Значение охоты в жизни людей. Орудия 
каменного века. Великое оледенение. Лук и стрелы. 

Региональный компонент: Основные занятия северян. 
Искусство и религия первобытных людей.Возникновение искусства 

и религиозных верований. Человек становится художником. Что такое ис-
кусство. Идолы и колдуны. Что такое мифы. 

Древние земледельцы и скотоводы.Возникновение земледелия и 
скотоводства. Родоплеменной строй. Приручение животных и скотовод-
ство. Возникновение земледелия. Развитие ремесел. 

Региональный компонент: Орудия труда северян. 
От первобытности к цивилизации.Появление неравенства и знати. 

Открытие металлов. Общинники и знать. Что такое цивилизация. 
 



 

638 
 

Тема III. Древний Восток (17 ч.)  
 
Возникновение государства в Древнем Египте.Государство на бере-

гах Нила. Природные условия Египта. Объединение Египта. 
Жизнь древних египтян. Фараоны – владыки Египта. Египетские 

вельможи и писцы. Египетские жрецы. Труд земледельцев. Ремесло и тор-
говля в Древнем Египте. Рабы. 

Могущество и упадок державы фараонов. Соседи египтян. Усиле-
ние Египта. Завоевания Тутмоса III. Победители и побежденные. «Фараон-
мятежник». Рамсес II – воин и строитель. 

Религия Древних египтян. Боги древнего Египта. Храмы и жрецы. 
Вера в вечную жизнь. Пирамиды и гробницы. 

Культура Древнего Египта. Культура – материальное и духовное 
богатство человечества. Искусство Древнего Египта. В древнеегипетской 
школе. Научные знания египтян. 

Древнее Междуречье. Между Тигром и Евфратом. «Кирпичи вме-
сто камней». Глиняные книги. Сказание о потопе. «Расселение народов». 

Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Возвышение Вавилона. 
Законы Хаммурапи. Что можно узнать из законов Хаммурапи. В чем зна-
чение законов Хаммурапи. 

Финикийские мореплаватели. Финикийские города. Торговцы и пи-
раты. Финикийские колонии. Путешествия финикийцев. Финикийский ал-
фавит. 

Древняя Палестина. Палестина и её население. Библейские сказа-
ния. Царство Саула и Давида. Царь Соломон и Иерусалимский храм. 

Ассирийская держава. Страна и войско. Ассирийские завоевания. 
Управление Ассирийской державой. Ниневия – «логовище львов». 

Нововавилонское царство.Создание Нововавилоновской державы. 
Город Вавилон. Научные знания вавилонян. 

Персидская держава.Мидийцы и персы. Завоевания Кира Велико-
го. Борьба за власть в Персидской державе. Персидская держава при Дари-
иI. 

Государства Древней Индии.Природа и люди Древней Индии. Пе-
реселение ариев в Индию. Цивилизация в долине Инда. Индийские врны. 
Верования древних индийцев. Держава Маурьев. Династия Гуптов. 

Общество и культура Древней Индии. Индийские варны. Верования 
древнейших индийцев. Искусство и наука Древней Индии. 

Государства Древнего Китая. Природные условия Древнего Ки-
тая.Первые государства в Китае.«Первый властелин Цинь». Великая ки-
тайская стена. Древний Китай в эпоху правления Хань. 

Культура Древнего Китая. Письменность. Китайский мудрец Кон-
фуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. 

 
 
Тема IV. Древняя Греция (21 ч.)  
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Зарождение греческой цивилизации. Природные условия Греции. 

Возникновение цивилизации на Крите. Миф о Тесее и Минотавре. Тайны 
Кносского дворца. Расцвет и гибель минойской цивилизации. 

Ахейская Греция.Возникновение микенской цивилизации. Крепости 
ахейцев. Поход ахейцев на Трою. Гибель микенской цивилизации. 

Поэмы Гомера. Гомеровская Греция. «Гомеровская Греция. Поэма 
о Троянской войне. Приключения Одиссея. 

Боги и герои Древней Греции.Религия древних греков. Олимпийские 
боги. Боги земледелия. Подвиги Геракла. 

Возникновение полисов. Греция после «тёмных веков». Образование 
полисов. Греческое войско. Аристократия и демос. 

Великая греческая колонизация. Причины Великой греческой коло-
низации. Метрополии и колонии. Направления колонизации. Скифы в Се-
верном Причерноморье. Последствия колонизации. 

Возникновение демократии в Афинах. Древние Афины. Аристокра-
ты и демос. Кем был Солон. Реформы Солона. Победа демоса в Афинах. 

Древняя Спарта. Спартанские завоеватели и илоты. «Община рав-
ных». Спартанская армия. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Вторжение персов в Грецию. Персы идут 
на Афины. Победа греков над персами в Марафонской битве. Восстание в 
Милете. Полководец Мильтиад. Марафонская битва. Персидское наше-
ствие на Элладу. Фемистокл – руководитель Афинского государства. Ве-
ликое вторжение. Фермопилы. Саламинское сражение. 

Расцвет Афинского государства.Афинская демократия. Путь Афин 
к демократии. Народное собрание в Афинах. Деятельность Перикла. 
Афинская морская держава. Ограниченность афинской демократии. 

Хозяйственное развитие Греции в V веке до н.э.В городе богини 
Афины. Район гончарных мастерских. Главная площадь Афин. На вершине 
Акрополя. Торговля. 

Упадок Эллады.Пелопоннесская война. Причины и начало войны. 
Алкивиад и Сицилийская катастрофа. Алкивиад во главе Афин. Окончание 
войны. 

Образование и наука в Древней Греции.Школа в Древней Греции. 
Воспитание гражданина. Греческая наука. 

Древнегреческое искусство.Греческий храм. Афинский Акрополь. 
Греческие скульпторы. Греческий театр. 

Олимпийские игры. Состязания в честь богов. Подготовка к играм. 
Виды соревнований. Почести для победителей. 

Возвышение Македонии.Города Эллады подчиняются Македонии. 
Филипп, царь Македонии. Демосфен – оратор и патриот. Битва при Херо-
нее и Коринфский съезд. Приход к власти Александра. 

Завоевания Александра Македонского.Походы Александра Маке-
донского. Первые победы. Осада Тира и основание Александрии. Решаю-
щее сражение. Поход на край земли. 
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Греческие государства на Востоке.В древней Александрии Египет-
ской. Смерть Александра и распад его державы. Новая карта мира: от Гре-
ции до Индии. Александрия Египетская. 

 
Тема V. Древний Рим (21 ч.)  
 
Начало Римской истории. Страна и население. Легенда об основа-

нии Рима. Римские цари. Патриции и плебеи. 
Республика римских граждан. Римские консулы. Народные трибу-

ны – защитники плебеев. Сенат и народ римский. Римская армия. Жрецы 
римских богов. 

Завоевание Римом Италии.Как «гуси Рим спасли». Самнитские 
войны и «пиррова победа». Разделяй и властвуй. 

Первая война с Карфагеном. Карфаген – соперник Рима. Борьба за 
Сицилию. Рим и Карфаген готовятся к новой схватке. 

Война с Ганнибалом.Вторая война с Карфагеном. Вторжение в Ита-
лию. Диктатор Фабий по прозвищу Медлитель. Битва при Каннах. Окон-
чание войны. 

Рим – завоеватель Средиземноморья.Установление господства Ри-
ма во всем Средиземноморье. «Освободители Греции». Гибель великих 
царств. Карфаген должен быть разрушен. Римские провинции. 

Народные трибуны – братья Гракхи. Разорение крестьян. Земель-
ный закон Тиберия Гракха. Борьба и гибель Гая Гракха. 

Сулла – первый военный диктатор Рима.Нумидийская война. Но-
вая армия и новые граждане. Гражданская война и диктатура Суллы. 

Восстание Спартака. Рабство в Риме. Гладиаторы. Начало восста-
ния. Поход к Альпам. Последние походы. 

Цезарь – повелитель Рима. Союз трех полководцев. Возвышение 
Цезаря и гибель Красса. Цезарь против Помпея. Мартовские иды. 

Падение республики. Наследники Цезаря. Жребий брошен вновь. 
Антоний или Октавиан? 

Император Октавиан Август. Восстановление республики. Власть 
Августа. Правление Августа. Золотой век поэзии. 

Цезари Рима. Императоры после Августа. «Наихудший импера-
тор». «Наилучший император» и его завоевания. 

Жизнь в Римской империи. Рим – столица империи. Дворцы, особ-
няки, многоэтажные дома Рима. В цирке и в термах. В провинциях импе-
рии. Жизнь в деревне. 

Кризис Римской империи в III веке. Натиск варваров на границы 
империи. Внутреннее положение империи и её распад. Император Аврели-
ан – «восстановитель империи». Нерешенные проблемы. 

Христианство.Первые христиане и их учение. В каких условиях 
возникло христианство. Жизнь и учение Иисуса Христа. Христианская 
церковь. 
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Императоры Диоклетиан и Константин. Диоклетиан – «господин 
и бог». Приход к власти Константина. Реформы Диоклетиана и Константи-
на. Победа христианства. Основание «Нового Рима». 

Падение Западной Римской империи. Римляне и варвары. Великое 
переселение народов. Феодосий Первый и раздел империи. Взятие Рима 
готами. 

Итоговое повторение (2 ч.) 
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  Тематическое планирование 5 класса 
Учебник «Всеобща История» 5 класс. Авторы: В.О. Никишин, А.В. Стрелков, О.В. То-
машевич, Ф.А. Михайловский; под науч. Ред. С.П. Карпова. – М. ООО «Русское слово – 
учебник», 2019. – 328 с.: ил. – (ФГОС. Инновационная школа). 
Количество часов: всего 68 часа;  в неделю 2 часа. 
 
 
№  

 
 
Наименование разделов и тем программы 

 
Количе-
ство ча-
сов 

 Вводные уроки 2 
1 Что изучает история Древнего мира  
2 Счёт лет в истории  
 Раздел 1. Жизнь первобытных людей 6 
 Тема 1. Собиратели и охотники каменного века 3 
3 Появление людей на земле  1 
4 Жизнь древних охотников  1 
5 Искусство и религия первобытных людей 1 
 Тема 2. Возникновение цивилизации 3 
6 Древние земледельцы и скотоводы  1 
7 От первобытности к цивилизации 1 
 Раздел 2 Древний Восток 17 
 Тема 3. Древний Египет 5 
8 Государство на берегах Нила  
9 Жизнь древних египтян  
10 Могущество и упадок державы фараонов  
11 Религия древних египтян  
12 Культура Древнего Египта  
 Тема 4. Западная Азия в древности 7 
13 Древнее Междуречье  
14 Вавилонский царь Хаммурапи и его законы  
15 Финикийские мореплаватели  
16 Древняя Палестина  
17 Ассирийская держава  
18 Нововавилонское царство  
19 Персидская держава  
 Тема 5. Индия и Китай в древности 5 
20 Государства Древней Индии  
21 Общество и культура Древней Индии  
22 Государства Древнего Китая  
23 Культура Древнего Китая  
24 Контрольное тестирование № 1 по разделу «Древний Восток»  
 Раздел 3. Древняя Греция 21 
 Тема 6. Древнейшая Греция 4 
25 Зарождение греческой цивилизации  
26 Ахейская Греция  
27 Поэмы Гомера  
28 Боги и герои Древней Греции  
 Тема 7. Греческие полисы и их борьба с персидским нашествием 6 
29 Возникновение полисов  
30 Великая греческая колонизация  
31 Возникновение демократии в Афинах  
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Рабочая программа по истории для 6-го класса 
 
Рабочая программа по истории разработана для учащихся 6 класса, 

рассчитана на 70 часов (2 урока в неделю), сроком на 1 год. 

32 Древняя Спарта  
33-34 Греко-персидские войны  2 
 Тема 8. Могущество и упадок Афин 3 
35 Расцвет Афинского государства  
36 Хозяйственное развитие Греции в V веке до н.э.  
37 Упадок Эллады  
 Тема 9. Древнегреческая культура 3 
38 Образование и наука в Древней Греции  
39 Древнегреческое искусство  
40 Олимпийские игры  
 Тема 10. Македонские завоевания 3 
41 Возвышение Македонии  
42 Завоевания Александра Македонского  
43 Греческие государства на Востоке  
44 Контрольное тестирование № 2 по разделу «Древняя Греция»   
 Раздел 4. Древний Рим 21 
 Тема 11. Образование Римской республики 3 
45 Начало римской истории  
46 Республика римских граждан  
47 Завоевание Римом Италии  
 Тема 12. Римские завоевания в Средиземноморье 4 
48 Первая война с Карфагеном  
49 Контрольное тестирование № 3  
50 Война с Ганнибалом  
51 Рим – завоеватель Средиземноморья  
 Тема 13. Гражданская война в период Римской республики 5 
52 Народные трибуны – братья Гракхи  
53 Сулла – первый военный диктатор Рима  
54 Восстание Спартака  
55 Цезарь – повелитель Рима   
56 Падение республики  
 Тема 14. Расцвет и могущество Римской империи 4 
57 Император Октавиан Август  
58 Цезари Рима  
59 Жизнь в Римской империи  
60 Жизнь в Римской империи  
 Тема 15. Закат античной цивилизации 6 
61 Кризис Римской империи в III веке  
62 Промежуточная аттестация. Тестирование.  
63 Христианство  
64 Императоры Диоклетиан и Константин  
65 Падение Западной Римской империи  
66 Повторительно-обобщающий урок по теме «Древний Рим»  
67-68 Итоговый  урок по теме «Цивилизации Древнего мира» 2 
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Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов и отражает базо-
вый уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она конкрети-
зирует содержание тем образовательного стандарта и даёт распределение 
учебных часов по разделам курса. Предмет «История» в 6  классе включает 
два курса: «Всеобщая история» (история Средних веков) 30 часов, курс 
«История России» изучается 40 часов. Предполагается последовательное 
изучение двух курсов.  

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «История» 
Личностными результатами изучения курса истории в 6 классе 

являются: 
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвое-

ния системы исторических понятий и представлений о прошлом Отечества 
(период до XV в.), эмоционально-положительное принятие своей этниче-
ской идентичности; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с 

возрастными возможностями; 
• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопере-

живания им; 
• уважительное отношение к прошлому, к культурномуи историче-

скому наследию через понимание исторической обусловленности и моти-
вации поступков людей предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествую-
щих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие ихкультурного мно-
гообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в процессе 
формирования древнерусской народности; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соот-
ветствии с возрастными возможностями, формирование коммуникативной 
компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений 
других обучающихся под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном 
общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следу-
ющие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые длясебя задачи в учё-
бе и познавательной деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достиженияобразователь-
ных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-
лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оце-
нивать правильность решения учебной задачи; 
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• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 
графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информа-
цию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второсте-
пенную, критически оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации - материалы на 
электронных носителях: находить информацию в индивидуальной инфор-
мационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хра-
нилищах образовательных информационных ресурсов и контролируемом 
Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных 
задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по 
изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать яв-
ления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для классифи-
кации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с 
заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения прирешении поис-
ковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятель-
ности в форме устного сообщения, участияв дискуссии, беседы, презента-
ции и др., а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, системати-
зации и презентации информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять 
обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контро-
лировать качество выполнения работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в 
общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 
• определение исторических процессов, событий во времени, приме-

нение основных хронологических понятийи терминов (эра, тысячелетие, 
век); 

• установление синхронистических связей истории Руси и стран Евро-
пы и Азии; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• определение и использование исторических понятийи терминов; 
• овладение элементарными представлениями о закономерностях раз-

вития человеческого общества с древности, начале исторического пути 
России и судьбах народов, населяющих её территорию; 
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• использование знаний о территории и границах, географических 
особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе в 
изучаемый период; 

• использование сведений из исторической карты как источника ин-
формации о расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, 
расположении древних народов и государств, местах важнейших событий; 

• изложение информации о расселении человеческих общностей в 
эпоху первобытности, расположении древних государств, местах важней-
ших событий; 

• описание условий существования, основных занятий, образа жизни 
людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

• понимание взаимосвязи между природными и социальными явлени-
ями, их влияния на жизнь человека; 

• высказывание суждений о значении историческогои культурного 
наследия восточных славян и их соседей; 

• описание характерных, существенных черт форм догосударственно-
го и государственного устройства древних общностей, положения основ-
ных групп общества, религиозных верований людей; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памят-
никах древности, отрывках исторических текстов) информации о событиях 
и явлениях прошлого; 

• анализ информации, содержащейся в летописях (фрагменты «Пове-
сти временных лет» и др.), правовых документах (Русская Правда, Судеб-
ники 1497 и др.), публицистических произведениях, записках иностранцев 
и других источниках по истории Древней и Московской Руси; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и 
обобщение фактов, раскрытие причинно-следственных связей, целей и ре-
зультатов деятельности людейи др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплек-
са исторических источников, специфики учебно-познавательной работы с 
источниками древнейшего периода развития человечества; 

• оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления 
деятельности Владимира I Святославича, Ярослава Мудрого, Владимира II 
Мономаха, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Ивана Калиты, 
Сергия Радонежского, Дмитрия Донского, Ивана III и др. исходяиз гума-
нистических ценностных ориентаций, установок; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, 
легендарную) информацию в источникахи их комментирование (при по-
мощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок 
исторических событий и личностей с опоройна конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 
прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, пред-
ставление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным те-
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матическим блокам (Древняя Русь; политическая раздробленность; возвы-
шение Московского княжества; Русское государство в конце XV в.); 

• поиск и оформление материалов древней истории своего края, реги-
она, применение краеведческих знаний присоставлении описаний истори-
ческих и культурных памятников на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 
явлений; 

• личностное осмысление социального, духовного, нравственного 
опыта периода Древней и Московской Руси; 

• уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, по-
нимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период. 

 
 
Планируемые результаты освоения курса 
Методической основой изучения курса истории в основной школе яв-

ляется системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 
личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 
посредством организации активной познавательной деятельности школь-
ников. 

Методологическая основа преподавания курса истории в школе 
зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

— принцип научности, определяющий соответствие учебных 
единиц основным результатам научных исследований; 

— многоуровневое представление истории в единстве локальной, 
региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение историче-
ского процесса как совокупности усилий многих поколений, народов и 
государств; 

— многофакторный подход к освещению истории всех сторон 
жизни государства и общества; 

— исторический подход как основа формирования содержания 
курса и межпредметных связей, прежде всего, с учебными предметами со-
циально-гуманитарного цикла; 

— антропологический подход, формирующий личностное эмоци-
онально окрашенное восприятие прошлого; 

— историко-культурологический подход, формирующий способ-
ности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 
культурному наследию. 

Личностными   результатами   освоения обучающимися курса все-
общей истории в 6 классе являются: 

Личностные результаты 
 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО 
(2021) относятся следующие убеждения и качества: 
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—в сфере патриотического воспитания: осознание российской граж-

данской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном об-
ществе, проявление интереса к по- знанию родного языка, истории, куль-
туры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное от-
ношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 
спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
уважение к символам России, государственным праздникам, историческо-
му и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 
проживающих в родной стране; 

 
—в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической тра-

диции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выпол-
нению обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, 
свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни се-
мьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 
страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие 
действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

 
—в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных ду-

ховно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 
ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нрав-
ственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 
также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и пра-
вовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприя-
тие асоциальных поступков; 

 
—в понимании ценности научного познания: осмысление значения 

истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, куль-
турном и нравственном опыте предшествующих поколений; овладение 
навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; 
формирование и сохранение интереса к истории как важной составляющей 
современного общественного сознания; 

 
—в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и мира; осознание важности культуры как во-
площения ценностей общества и средства коммуникации; понимание цен-
ности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 
традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других 
народов; 

 
—в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осо-

знание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на 
основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного фи-
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зического и духовного развития человека в исторических обществах (в ан-
тичном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

 
—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания исто-

рии значения трудовой деятельности людей как источника развития чело-
века и общества; представление о разнообразии существовавших в про-
шлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 
деятельности человека; определение сферы профессионально-
ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории об-
разования и жизненных планов; 

 
—в сфере экологического воспитания: осмысление исторического 

опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального 
характера экологических проблем современного мира и необходимости 
защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих 
вред окружаю- щей среде; готовность к участию в практической деятель-
ности экологической направленности. 

 
—в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природ-

ной среды: представления об изменениях природной и социальной среды в 
истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о зна-
чении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные 
и социальные вызовы. 

• формирование представлений о видах идентичности, актуаль-
ных для становления и самореализации человека в обществе, для жизни в 
современном поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-ис- тори-
ческому наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамка-
ми учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского 
общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 
разных народов; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к 
фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их 
изучения и охраны. 

 
Метапредметными результатами  освоения обучающимися курса 

являются: 
• способность планировать и организовывать свою учебную дея-

тельность: определять цель работы, ставить задачи, определять последова-
тельность действий и планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих дей-
ствий в случае расхождения результата с заданным эталоном, оценивать 
результаты своей работы; 
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• умение работать с разными источниками информации (текст 
учебника, научно-популярная литература, словари, справочники, Интер-
нет), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из од-
ной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятель-
ности: умения видеть проблему, ставить вопросы, структурировать мате-
риал, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифициро-
вать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои 
идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; 
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуж-
дении проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудниче-
ство, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-
тации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим 
принципам общения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результа-
ты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация 
и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса  обучающиеся 
научатся: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневеко-
вья, 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 госу-
дарств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей 
— походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, матери-
альных исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения 
в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников мате-
риальной и художественной культуры; рассказывать о значительных собы-
тиях средневековой истории; раскрывать характерные, существенные чер-
ты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на 
Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневе-
ковых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 
человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отече-
ственной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневе-
ковья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «поли-
тическая раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям   отечественной и всеоб-
щей истории Средних веков 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (28 ч) 
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Введение. Что такое Средние века (1 ч) 
Средние века: понятие и хронологические рамки, место среди других 

периодов истории, периодизация Средневековья. Исторические источники 
по истории Средних веков. 

Раздел I. Раннее Средневековье (9 ч)  
Тема 1. Новый Рим (1 ч) 
Основание Константинополя и перенос в него столицы Римской им-

перии. Становление Византийской империи, характерные черты государ-
ственного устройства и жизни общества. 

Тема 2. Расцвет Византии (1 ч) 
Расцвет Византийской империи при Юстиниане I. Расширение гра-

ниц империи. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Строи-
тельство христианских храмов и особенности византийской архитектуры. 
Храм Святой Софии. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 
вторжения славян и арабов. Культура Византии. 

Тема 3. Варвары-завоеватели (1 ч) 
Великое переселение народов. Образование варварских королевств 

на территории Западной Римской империи в V— VI вв. Теодорих Великий 
и королевство остготов. Завоевательные походы Византии против варвар-
ских королевств при Юстиниане I. Общественный строй, занятия, образ 
жизни и управление германскими племенами в раннем Средневековье, 
тенденции их развития. 

Тема 4. Возникновение и распространение ислама (1 ч.) . Мир 
ислама  

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распро-
странение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и 
распад. Культура мусульманского мира. 

Тема 5. Рождение королевства франков (1 ч) 
Расселение франков к началу правления Хлодвига. Цели внутренней 

и внешней политики Хлодвига, способы их достижения: расширение тер-
ритории королевства в завоевательных походах против соседей; возвыше-
ние власти короля, создание свода законов («Салическая правда»), христи-
анизация. Рост государства при преемниках Хлодвига (Меровинги) и воз-
вышение новой династии (Каролинги). Союз короля франков   с папой 
римским. 

Тема 6. Император Карл (1 ч) 
Личность Карла Великого. Внешняя политика Карла и ее результаты. 

Провозглашение Карла императором. Империя Карла Великого: террито-
рия и управление. Культурная политика Карла Великого. Раздел империи 
Карла Великого (843) и его историческое значение. Влияние государства 
франков на исторические судьбы народов Западной Европы. 

Тема 7. «Люди Севера» — норманны (1 ч) 
Географическое положение Скандинавии, ее природно-кли- матиче-

ские условия и образ жизни населения в раннем Средневековье. География 
морских походов норманнов, причины успешных набегов на города Евро-



 

652 
 

пы, основание новых поселений, открытие викингами новых земель и тор-
говых путей между Востоком и Западом, военная служба варягов в Визан-
тии и других государствах. Христианизация Северной Европы. Причины 
прекращения нашествий норманнов к XI в. 

Тема 8. Сколько раз завоевывали Англию? (1 ч) 
История Британии (Англии) в эпоху поздней Римской империи и Ве-

ликого переселения народов. Легенды о короле Артуре и реальные истори-
ческие события, связанные с англосаксонским завоеванием Британии. Бри-
тания и Ирландия в раннее Средневековье. Датское вторжение в Англию, 
раздел 

и объединение страны к началу XI в. 1066 г. в судьбе Англии: неуда-
ча норвежского вторжения и причины победы нормандцев в битве при Га-
стингсе. Вильгельм Завоеватель и его политика по укреплению своей вла-
сти. 

Тема 9. Восточная Европа в раннее Средневековье (1 ч) 
Народы Восточной Европы в период раннего Средневековья: места 

расселения, занятия, верования, общественные отношения. Ранние славян-
ские государства: образование Болгарского и Сербского государств, ос-
новные вехи их истории и отношений с Византией в VII—XII вв. Создание 
славянской письменности и ее значение. Образование славянских госу-
дарств в Восточной Европе в IX—XI вв. 

Раздел II. Европа на подъеме (13 ч) 
 Тема 10. Земля и власть (1 ч) 
Земля — главное богатство в Средние века. Феод, условия 
пожалования и владения им. Феодалы и их иерархия на «феодальной 

лестнице». Сеньоры и вассалы. Складывание феодальных отношений в 
странах Европы. Принципы сеньориально-вассальных отношений в Ан-
глии и Франции. Превращение Церкви в крупнейшего собственника земли 
в средневековой Европе. 

Тема 11. Вечные труженики (1 ч) 
Причины роста числа зависимых крестьян и их положение в средне-

вековом обществе. Крестьянские повинности в пользу сеньора и Церкви. 
Натуральное хозяйство. Община как способ организации жизни, труда и 
досуга крестьян. Быт   европейских   крестьян. 

Тема 12. За стенами замков (1 ч) 
Права и обязанности рыцарей. Развитие военного дела в Европе и его 

последствия. Образ жизни и кодекс чести рыцарей. Рыцарская литература. 
Тема 13. Империя и Церковь (1 ч) 
Политическое положение Восточно -Франкского и Западно- Франк-

ского королевств после раздела империи Карла Великого (843). Общее и 
особенное в становлении королевств Франции и Германии в IX—XI вв. 
Образование Священной Римской империи. Положение Церкви в IX—XI 
вв. и клюнийская реформа. Разделение Церкви на Католическую и Право-
славную (1054). Победа Церкви в борьбе за верховную власть над светски-
ми правителями. 
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Тема 14. Крестовые походы (1 ч) 
Предпосылки Крестовых походов.  Цели организаторов и участников 

Крестовых походов. Хронология и география Крестовых походов в XI—
XIII вв. Взятие Иерусалима (1099) и образование государств крестоносцев. 
Духовно-рыцарские ордены. Взятие крестоносцами Константинополя 
(1204) и его последствия. Крестовые походы против язычников Восточной 
и Центральной Европы и против мавров на Пиренеях. Причины окончания 
Крестовых походов к концу XIII в. Значение Крестовых походов. 

Тема 15. «Возвращение» городов (1 ч) 
Предпосылки роста городов в Западной Европе в XI—XIII вв. Спо-

собы образования городов в зрелом Средневековье. Движения за освобож-
дение городов от власти сеньоров, города- коммуны, права и привилегии 
горожан (бюргеров). Городские жители, их занятия, быт, досуг в средневе-
ковом городе. Ремесленные цехи. Города — центры ремесла, торговли, 
культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. 
Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республи- ки. Специа-
лизация городов и регионов Западной Европы (Венеция, Генуя, Ганзей-
ский союз, Фландрия, Шампань и др.). Важнейшие ярмарки и их роль в хо-
зяйственной и культурной жизни. 

Тема 16. В сердце средневекового города (1 ч) 
Облик средневековых городов. Главные сооружения, их значение 

для хозяйственной, политической и культурной жизни города: рынок, 
площадь, ратуша, собор, крепостные стены и др. Быт горожан. Проблемы 
благоустройства и санитарного состояния городов в Средневековье. Исто-
рические предпосылки романского и готического стилей в архитектуре. 
Основные черты романских и готических соборов. 

Тема 17. В поисках знаний (1 ч) 
Ведущая роль христианской Церкви в развитии образования и со-

хранении античного наследия в раннем Средневековье. Характерные осо-
бенности монастырских и соборных школ, церковной системы образова-
ния в целом. Предпосылки 

переноса центров образования в города в XI—XIII вв. Характерные 
особенности городских школ и светской системы образования. Средневе-
ковые университеты. Наука в Средние века. 

Тема 18. Во главе христианского мира (1 ч) 
Предпосылки возвышения Католической церкви в XII— XIII вв. и ее 

влияния на повседневную жизнь людей, политику государств, науку и об-
разование в Западной Европе. Ереси: причины возникновения и распро-
странения. Преследование еретиков. Место религии в жизни человека и 
общества. Развитие богословия и выдающиеся теологи (Фома Аквинский и 
др.). 

Тема 19. Папы, императоры и короли в Европе XII—ХV вв. (1 ч) 
Внутреннее и внешнеполитическое положение Германии, причины 

слабой власти императора. Усиление королевской власти в странах Запад-
ной Европы. Сословно-представитель- ная монархия. Образование центра-
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лизованных государств в Англии, Франции: внутреннее и внешнеполити-
ческое положение Франции, политика королей по усилению своей власти и 
централизации государства; внутреннее и внешнеполитическое положение 
Англии и ее королей. Отношения светских правителей с главой Католиче-
ской церкви. Великая хартия вольностей как первое соглашение между ко-
ролем и его подданными. 

Тема 20. Этот трудный XIV в. (1 ч) 
Обострение социальных противоречий в XIV в. Причины резкого со-

кращения численности населения Западной Европы в XIV в., их влияние 
на положение сословий, трансформацию их отношений (переход от нату-
рального хозяйства к товарно- денежным отношениям). Крестьянские вос-
стания во Франции и Англии (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Предпо-
сылки падения престижа папской власти. «Авиньонское пленение». Сто-
летняя война (1337—1453) и ее последствия для социально-политической 
истории Англии и Франции, европейской истории в целом. Ж. д’Арк. Гу-
ситское движение в Чехии. 

Раздел III. Дальние страны (5 ч) Тема 21. Во владениях великого 
хана (1 ч) 

Этнокультурные и религиозные особенности монголов в начале XIII 
в. Образование государства монголов. Личность Чингисхана и его завоева-
тельные походы в Азии и Европе. Последствия завоевательной политики 
для покоренных стран и народов. Религиозная политика монголов в завоё-
ванных землях. Управление монгольской державой и причины ее распада. 
Империя Тамерлана и ее след в мировой истории. 

Тема 22. Индия: раджи и султаны (1 ч) 
Держава Гуптов (IV—VI вв.), её геополитическое положение в ран-

нем Средневековье и торговые связи со странами Востока и Запада. Науч-
ные и культурные достижения индийцев. Распад державы и упадок кня-
жеств под нашествием кочевников, арабов и мусульман в V—XII в. Делий-
ский султанат (XIII— XV вв.). Общество, хозяйство и культура страны под 
властью мусульман. Религиозная политика султанов и многообразие рели-
гиозной жизни жителей Индии. Распад султаната. Влияние индийской 
культуры на страны Юго-Восточной Азии. 

Тема 23. Поднебесная империя и страна Сипанго (1 ч) 
Китай в эпоху династий Тан, Сун, Юань и Мин: хронологические 

рамки, размеры территорий, особенности управления империей, отноше-
ния с соседними странами и народами, общественное устройство, основ-
ные занятия населения, особенности городов и жизни населения в них, 
технические изобретения и открытия, борьба с завоевателями. Наука, 
культура и искусство Китая в эпоху Средневековья. Япония — географи-
ческие и природные особенности страны, основные занятия ее жителей, их 
религиозные верования. Образование японского государства и особенно-
сти управления им. Сёгунат. Самураи. Культура средневековой Японии. 

Тема 24. Очень разная Африка (1 ч) 
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Природно-географическое, этнокультурное, религиозное, социально-
экономическое и историко-политическое разнообразие Африки в эпоху 
Средневековья. Контакты африканских народов и правителей со странами 
Западной Европы, мусульманского Востока, Индией и Китаем, Юго-
Восточной Азией. Представления европейцев и арабов об Африке в эпоху 
Средневековья. 

Тема 25. Мир совсем неизвестный (1 ч) 
Заселение и освоение Америки около 30 тысяч лет назад. Историко-

культурная характеристика народов Америки в эпоху Средневековья: ос-
новные занятия населения, общественные отношения, религиозные веро-
вания, государственное устройство, культурные достижения майя, ацтеков, 
инков и др. 

Раздел IV. На пороге Нового времени (3 ч)  
Тема 26. И снова Европа  
Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экс-

пансия турок-османов и падение Византии. Положение покорённых наро-
дов. Изменения в мировоззрении людей накануне Нового времени. Воз-
никновение культуры Возрождения в Италии. Гуманизм. Мастера Раннего 
Возрождения. Изобретение книгопечатания. Реконкиста и образование 
централизованных государств на Пиренейском полуострове. Португалия и 
Испания — государства, готовые к завоеванию новых земель в силу их 
геополитического положения и социально-экономического развития в XV 
в. 

Заключение (1 ч) 
Историческое и культурное наследие Средневековья. 
 
 
Содержание программы «История России» 
Введение. Наша Родина — Россия (1 ч.)   
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. Основные этапы раз-
вития исторической мысли в России. 

Народы и государства на территории нашей страны в древности 
(5 ч.)  

Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Осо-
бенности перехода от присваивающего хозяйства к производящему на 
территории Северной Евразии. Ареалы древнейшего земледелия и ското-
водства. 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. Ан-
тичные города-государства Северного Причерноморья. Боспорское цар-
ство. Скифское царство. Дербент.  



 

656 
 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселе-
ние 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 политиче-
ская организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные веро-
вания.  

Русь в IX — первой половине XII в. (9 ч.)   
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 дина-
стии Рюриковичей. Формирование территории государства Русь. Дань и 
полюдье. Первые русские князья. Отношения с Византийской империей, 
странами Центральной, Западной и Северной Европы, кочевниками евро-
пейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг в греки. 
Волжский торговый путь. Принятие христианства и его значение. Визан-
тийское наследие на Руси.  

Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупней-
шие города Руси. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, 
колонизация Русской равнины. Территориально-политическая структура 
Руси: волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. Внутрипо-
литическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Свя-
того. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Рус-
ская 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, пече-
негами, половцами (Дешт-и-Кипчак), странами Центральной, Западной и 
Северной Европы. Культурное пространство. Русь в культурном контек-
сте 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. «Нов-
городская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление древнерус-
ской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летопис-
ного жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведе-
ния 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 ХII — начале XIII в. (5 ч.) 
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Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важ-
нейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Чер-
ниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имев-
шие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 
строя и права. Внешняя политика русских земель в евразийском контек-
сте. Формирование региональных центров культуры: летописание и па-
мятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточ-
ника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной 
Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, Георги-
евский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли в середине XIII — XIV в. (9 ч.) 
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой 
орды. Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система за-
висимости 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. 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 государ-
ства 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. Ан-
дрей Рублев. 

Формирование единого Русского государства (8 ч.) 
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Борьба за русские земли между Литовским и Московским государ-
ствами. Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная вой-
на в Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Нов-
город и Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливон-
ским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Визан-
тии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. 
Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Тве-
ри. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение международных связей 
Московского государства. Принятие общерусского Судебника. Формиро-
вание аппарата управления единого государства. Перемены в устройстве 
двора великого князя: новая государственная символика; царский титул и 
регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский Кремль.  
Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 
великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии 
русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 
ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание: 
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение за три мо-
ря» Афанасия Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повсе-
дневная жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемос-
ковский периоды. 
Уроки повторения и обобщени 
Тематическое планирование 6 класс 
Учебник «Всеобщая  История». История средних веков М.А.Бойцов, 
Р.М. Шукуров: учебник для 6 класса общеобразовательных учрежде-
ний.- М.: ООО «Русское слово – учебник, 2020. – 264 с. – (ФГОС. Ин-
новационная школа). 
Количество часов: всего 30  часов;  в неделю 2 часа. 
 
 
 
№  

Тема урока кол.ч. 

   

1 Введение. Что такое Средние века 1 
 Раздел I. Раннее Средневековье  9 
2 Тема 1. Новый Рим 1 

3 Тема 2. Расцвет Византии 1 
4 Тема 3. Варвары-завоеватели 1 
5 Тема 4. Возникновение и распространение ислама. Мир ислама 1 

6 Тема 5. Рождение королевства франков 1 
7 Тема 6. Император Карл 1 
8 Тема 7. «Люди Севера» — норманны 1 
9 Тема 8. Сколько раз завоевывали Англию? 1 
10 Тема 9. Восточная Европа в раннее Средневековье 1 
Раздел II. Европа на подъеме 13 
11 Тема 10. Земля и власть 1 
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12 Контрольное тестирование № 1  
13 Тема 11. Вечные труженики 1 
14 Тема 12. За стенами замков 1 
15 Тема 13. Империя и Церковь 1 
16 Тема 14. Крестовые походы 1 
17 Тема 15. «Возвращение» городов 1 
18 Тема 16. В сердце средневекового города 1 
19 Тема 17. В поисках знаний 1 
20 Тема 18. Во главе христианского мира 1 
21 Тема 19. Папы, императоры и короли в Европе XII—ХV вв. 1 
22 Тема 20. Этот трудный XIV в. 1 

23 Контрольное тестирование № 2 1 
Раздел III. Дальние страны 5 
22 Тема 21. Во владениях великого хана 1 
23 Тема 22. Индия: раджи и султаны 1 
24 Тема 23. Поднебесная империя и страна Сипанго 1 
25 Тема 24. Очень разная Африка 1 
26 Тема 25. Мир совсем неизвестный 1 

 Раздел IV. На пороге Нового времени (3 ч)  
27 И снова Европа 1 

28 Урок обобщения  1 
29 Контрольное тестирование № 3 1 

 Урок обобщения (1ч.)   
30 Повторительно-обобщающий урок по курсу. Историческое  и куль-

турное наследие Средневековья. 
 

1 

 
Календарно – тематическое планирование 6 класс 
Учебник История России Е.В Пчелов: учебник для 6 класса 
общеобразовательных учреждений.- М.: ООО «Русское слово – 
учебник, 2015. – 264 с. – (ФГОС. Инновационная школа). 
 
Количество часов: всего  40  часов;  в неделю 2 часа. 
 
№ Кол-

во 
ча-
сов 

Тема урока 

   

Вводный урок. (1 ч.) 
31 1 Наша Родина Россия 

Глава 1 Народы и государства на территории нашей страны в древности (5 ч.) 
32 1 Древние люди и их стоянки на территории современной России 
33 1 Неолитическая революция. Первые скотоводы, земледельцы и ремесленники 
34 1 Образование первых государств 
35 1 Восточные славяне и их соседи 
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36 1 Контрольное тестирование №4 
 

 
Глава 2. Русь в 9 – по первой половине 12 века (9 ч.) 

37 1 Первые известия о Руси 
38 1 Становление Древнедревнерусского государства 

39 1 Правление Князя Владимира, Крещение Руси 

40 1 Русское государство при Ярославле Мудром 
41 1 Русь при наследниках Ярослава Мудрого, Владимир Мономах 
42 1 Общественный строй и церковная организация на Руси 
43 1 Место и роль Руси в Европе. 
44 1 Культурное пространство Европы и пространство Руси 
45 1 Повседневная жизнь населения 
 
                        Глава 3. Русь в середине 9 – начало 13 века (5 ч.) 
 
46 1 Политическая раздробленность на Руси 
47 1 Владимиро-Суздальское княжество 
48 1 Новгородская республика 
49 1 Южные и Юго-западные русские княжества 
50 
 
 

1 
 
 

Контрольное тестирование №5 
 

Глава 4. Русские земли в середине 13 – 14 века (9 ч.)  
51 1 Монгольская империя и изменения политической карты мира 
52 1 Батыево нашествие на Русь 
53 1 Северо-западная Русь между востоком и западом 
54 1 Золотая Орда и ее государственный строй, население и экономика, культура 
55 1 Литовское государство и Русь 
56 1 Усиление Московского княжества 
57 1 Объединение русских земель вокруг Москвы, Куликовская битва 
58 1 Развитие культуры в русских землях во 2 половине 13 – 14 века 

59 1 Обобщающее повторение по теме «Русские земли в середине XIII » 

Глава 5, Формирование единого Русского государства (8 ч.) 
60 1 Русские земли на политической карте Европы и мира и начала 15 века 
61 1 Московское княжество в первой половине 15 века 

62 1 Распад Золотой Орды и его последствия 

63 1 Промежуточная аттестация. Тестирование.  

64 1 Московское государство и его соседи во второй половине 15 века 
65 1 Русская православная церковь в 15 – начале 16 века. 
66 1 Человек в Российском государстве второй половины 15 века 



 

661 
 

67 1 Формирование культурного пространства единого Российского государства 

Уроки повторения и обобщения (3 ч.)  

68-
69 

2 Обобщающее повторение по теме «Русские земли в XV в.» 

70 1 Итоговое повторение  

 
2.2.10 Обществознание 

Рабочая программа по обществознанию составлена на основе 
положений и требований к результатам освоения основной образова-
тельной программы, представленных в Федеральном государствен- ном 
образовательном стандарте основного общего образования, в соответ-
ствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Общество-
знание» (2018 г.)1, а также с учётом Примерной про- граммы воспи-
тания (2020 г.). 

       В соответствии с учебным планом обществознание изуча-
ется с 6 по 9 класс. Общее количество времени на четыре года обу- че-
ния составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в  каж- дом году 
обучения составляет 1 час. 

Рабочая программа по обществознанию для 5-го класса 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Реализация программы по обществознанию в 5-х классах нацелена 

на достижение обучающимися трех групп результатов: предметных, мета-
предметных, личностных. 

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патрио-

тизм, уважение к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание исто-
рии, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-
дия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демокра-
тических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовно-
сти и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и постро-
ению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-
тировки 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; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учиты-
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вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-
временного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелатель-
ного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культу-
ре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, тра-
дициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-
нимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социаль-
ные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-
культурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-
ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственно-
го отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жиз-
ни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного пове-
дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствую-
щей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-
нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художествен-
ного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-
ского характера. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ста-

вить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной де-
ятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-
ности; 

 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 результата-
ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-
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зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре-
шений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавли-
вать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные свя-
зи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-
тивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согла-
сования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответ-
ствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-
требностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение уст-
ной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использо-
вания информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ-
компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 
пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
 формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, граждан-
ственности, социальной ответственности, правового самосознания, толе-
рантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Рос-
сийской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ со-
временных научных теорий общественного развития; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения по-
лученных знаний и умений для определения собственной активной пози-
ции в общественной жизни, для решения типичных задач в области соци-
альных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
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отношений, включая отношения между людьми различных национально-
стей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собствен-
ного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 
нормами поведения, установленными законодательством Российской Фе-
дерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок право-
выми способами и средствами, умений реализовывать основные социаль-
ные роли в пределах своей дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, 
ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процес-
сам; 

 развитие социального кругозора и формирование познаватель-
ного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Человек 
Ученик научится: 
 называть отличия человека от животного; 
 определять свое место среди сверстников и взрослых; 
 понимать себя. 
Ученик получит возможность научиться: 
 анализировать схемы и таблицы; 
 высказывать собственное мнение, суждения; 
 анализировать свои поступки, чувства, состояния, приобретае-

мый опыт; 
 работать в группах и парах. 

Семья 
Ученик научится: 
 изучать историю своей семьи; 
 определять ее функции; 
 характеризовать семейно-правовые отношения; 
 характеризовать семью как частичку общества, как первый со-

циальный институт, в котором проходит основная часть жизни человека; 
 организовывать свое свободное время. 
Ученик получит возможность научиться: 
 составлять генеалогическое древо; 
 работать с текстом учебника; 
 решать логические задачи; 
 анализировать важные признаки семьи, такие как совместный 

труд и ведение домашнего хозяйства; 
 решать логические задачи. 

Школа 
Ученик научится: 
 определять мотивы обучения детей в школе; 
 организовывать собственную учебную деятельность; 
 выстраивать свои отношения с одноклассниками; 
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 определять формы самообразования. 
Ученик получит возможность научиться: 
 работать с текстом учебника; 
 высказывать собственное мнение, суждения. 

Труд 
Ученик научится: 
 определять значение труда в жизни человека; 
 организовывать свою трудовую деятельность; 
 определять свои отношения с одноклассниками. 
Ученик получит возможность научиться: 
 работать с текстом учебника; 
 высказывать собственное мнение, суждения. 

Родина 
Ученик научится: 
 определять понятие «федерация»; 
 объяснять, что значит быть патриотом; 
 определять государственные символы; 
 определять права и обязанности гражданина РФ; 
 с уважением относиться к образу жизни и культуре разных 

народов. 
Ученик получит возможность научиться: 
 работать с текстом учебника; 
 высказывать собственное мнение, суждения; 
 анализировать схемы и таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Тема 1. Вводный урок. Что мы будем изучать на уроке «обще-

ствознания»? (1 ч) 
Введение в курс обществознания. 
Тема 2. Человек (5 ч) 
Цели и ценность человеческой жизни. Природа человека. Человек – 

биологическое существо. Отличие человека от животных. Наследствен-
ность. Отрочество – особая пора жизни. Особенности подросткового воз-
раста. Размышления подростка о будущем. Самостоятельность – показа-
тель взрослости. 

Тема 3. Семья (5 ч) 
Семья и семейные отношения. Семья под защитой государства. Се-

мейный кодекс. Виды семей. Отношения между поколениями. Семейные 
ценности и нормы. Семейное хозяйство. Забота и воспитание в семье. Рас-
пределение обязанностей. Обязанности подростка. Рациональное ведение 
хозяйства. Свободное время. Занятия физкультурой и спортом. Телевизор 
и компьютер. Увлечения человека. Значимость здорового образа жизни. 

Тема 4. Школа (6 ч) 
Роль образования в жизни человека. Значение образования для об-

щества. Ступени школьного образования. Образование и самообразование. 
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Учение вне стен школы. Умение учиться. Отношения младшего подростка 
с одноклассниками, сверстниками, друзьями. Дружный класс. 

Тема 5. Труд (6 ч) 
Содержание и сложность труда. Результаты труда. Заработная пла-

та. Труд – условие благополучия человека. Благотворительность и меце-
натство. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий труд. Творчество в 
искусстве. 

Тема 6. Родина (9 ч) 
Россия  – федеративное государство. Структура России как федера-

ции, права субъектов России. Русский язык как государственный. Государ-
ственные символы России. Герб, флаг, гимн, государственные праздники. 
История государственных символов. Москва – столица России. Гражданин 
– Отечества достойный сын. Права граждан России. Обязанности граждан 
РФ. Гражданственность. Россия – многонациональное государство. Наци-
ональность человека. Народы России – одна семья. Многонациональная 
культура России. Межнациональные отношения. 

Тема 7. Обобщающий урок (2 ч.) 
Повторение и систематизация учебного материала курса общество-

знания за 5-й класс. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование по обществознанию для 5-го класса со-
ставлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный по-
тенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 
целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в 
жизни человека и источнику его счастья; 

 развитие ценностного отношения к труду как основному спо-
собу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешно-
го профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-
трашнем дне; 

 развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей 
малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 
первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать; 

 развитие ценностного отношения к природе как источнику 
жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 
и постоянном внимании со стороны человека; 

 развитие ценностного отношения к миру как главному прин-
ципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 
отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

 развитие ценностного отношения к знаниям как интеллекту-
альному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда; 
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 развитие ценностного отношения к культуре как духовному 
богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

 развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой 
и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 
взгляда на мир; 

 развитие ценностного отношения к окружающим людям как 
безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным парт-
нерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позво-
ляющие избегать чувства одиночества; 

 развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам 
своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое собственное будущее.                  
 

Тематическое планирование 5класс 
№ п/п Раздел, учебная тема количество часов 
1 Введение (1 ч.) 1 
2 Что мы будем изучать на уроке «обществозна-

ния»? 
1 

 Глава 1. Человек (5 ч.) 
3 Загадка человека 2 
4 Отрочество – особая пора жизни 2 
5 Практикум по теме «Человек» 1 
 Глава 2. Семья (5 ч.) 
6 Семья и семейные отношения  
7 Семейное хозяйство  

8 Свободное время  
9 Практикум по теме «Семья»  
10 Контрольное тестирование № 1    
 Глава 3. Школа (6 ч.) 
11 Образование в жизни человека 2 

12 Образование и самообразование 2 

13 Одноклассники, сверстники, друзья 1 

14 Практикум по теме «Школа» 1 

 Глава 4. Труд (6 ч.) 

15 Труд – основа жизни 2 

16 Труд и творчество 1 

17 Контрольное тестирование №2 1 

18 Практикум по теме «Труд» 2 

 Глава 5. Родина (9 ч) 

19 Наша Родина – Россия 2 

20 Государственные символы России.п.12 2 
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Рабочая программа по обществознанию для 6-го класса 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Реализация программы по обществознанию в 6-х классах нацелена 

на достижение обучающимися трех групп результатов: предметных, мета-
предметных, личностных. 

Личностные результаты: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патрио-

тизм, уважение к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание ис-
тории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, де-
мократических и традиционных ценностей многонационального россий-
ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Ро-
диной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовно-
сти и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и по-
строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе форми-
рования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в со-
циально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учиты-
вающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-
временного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжела-
тельного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, рели-
гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-
товности 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, включая взрослые и соци-
альные сообщества; участие в школьном самоуправлении и обществен-

21 Контрольное тестирование №3 2 

22 Гражданин России 2 

23 Мы – многонациональный народ 1 

24 Контрольное тестирование. Промежуточ-
ная аттестация. 

1 

 Обобщающий урок (2 ч.) 

25 Практикум по теме «Родина».  

26 Итоговое повторение  
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ной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-
ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответствен-
ного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возрас-
та, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учеб-
но-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жиз-
ни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного по-
ведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-
дей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответству-
ющей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-
нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 
к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художе-
ственного наследия народов России и мира, творческой деятельности эс-
тетического характера. 

Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познаватель-
ной 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 результа-
тами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных усло-
вий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-
няющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре-
шений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанав-
ливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 
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связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 
в группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе со-
гласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 
и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответ-
ствии 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 исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 
пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 
 формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, граждан-
ственности, социальной ответственности, правового самосознания, толе-
рантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ со-
временных научных теорий общественного развития; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения по-
лученных знаний и умений для определения собственной активной пози-
ции в общественной жизни, для решения типичных задач в области соци-
альных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных национально-
стей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 формирование основ правосознания для соотнесения соб-
ственного поведения и поступков других людей с нравственными ценно-
стями и нормами поведения, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопо-
рядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основ-
ные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информаци-
ей, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необхо-
димые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 
процессам; 
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 развитие социального кругозора и формирование познава-
тельного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Ученик научится: 
 описывать основные социальные объекты, выделяя их суще-

ственные признаки; человека как социально-деятельное существо; основ-
ные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и че-
ловеке, выявлять их общие черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов 
(включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, 
сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного ти-
па, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 
экономической рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изу-
ченного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах 
деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной те-
ме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 
адаптированные источники); различать в социальной информации факты 
и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых доку-
ментов (записки, заявления, справки и т. п.). 

Ученик получит возможность научиться: 
 понимать социальные свойства человека, его взаимодействие 

с другими людьми; 
 определять сущность общества как формы совместной дея-

тельности людей; 
 выделять характерные черты и признаки основных сфер жиз-

ни общества; 
 определять содержание и значение социальных норм, регули-

рующих общественные отношения. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вводный урок (1 ч.) 
Введение в курс обществознания за 6-й класс. 
Тема I.Загадка человека (13 ч.) 
Биосоциальная природа человека. Личность. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. 
Мир отрочества и юности. 
Потребности (биологические, духовные, социальные) и способности 

человека. 
Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооцен-

ка. Способности человека. Талант. 
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Ограниченные возможности человека. Способы преодоления. Как 
расширить границы своих возможностей. Творчество и спорт. Работа и 
увлечения. 

Мир увлечений. Полезные и творческие увлечения. Хобби. 
Тема II. Человек и его деятельность (9 ч.) 
Деятельность человека, ее основные формы (труд, игра, учение). Мо-

тивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием лично-
сти. Знания и умения как условия успешной деятельности. Трудовая дея-
тельность. Познавательная деятельность. Образование. Ступени образова-
ния и виды образования. Самообразование. Формы самообразования. 

Познание человеком мира и самого себя. Самооценка. Пути и спосо-
бы самосовершенствования. 

Потребности человека – биологические, социальные, духовные. Ин-
дивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможно-
стями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли, чув-
ства. 

Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность взаимо-
понимания и взаимопомощи. 

Тема III.Человек среди людей (10 ч.)  
Человек и ближайшее социальное окружение. Общение: цели и спо-

собы. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 
Межличностные отношения. Семья и семейные отношения. Семья под за-
щитой государства. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудни-
чество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаи-
мопонимание. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. 
Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели 
общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 
сверстниками, старшими и младшими. 

Отношения со сверстниками. Дружба. 
Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессив-

ное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить оби-
ду и установить контакт. 

Итоговое повторение и обобщение (1 ч.)  
Повторение и систематизация учебного материала курса общество-

знания за 6-й класс. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематическое планирование по обществознанию для 6-го класса со-

ставлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный по-
тенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 
целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 развитие ценностных отношений к семье как главной опоре в 
жизни человека и источнику его счастья; 
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 развитие ценностных отношений к труду как основному спо-
собу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успеш-
ного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне; 

 развитие ценностных отношений к своему Отечеству, своей 
малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 
первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать; 

 развитие ценностных отношений к природе как источнику 
жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите 
и постоянном внимании со стороны человека; 

 развитие ценностных отношений к миру как главному прин-
ципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 
отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

 развитие ценностных отношений к знаниям как интеллекту-
альному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 
кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 развитие ценностных отношений к культуре как духовному 
богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 
проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение; 

 развитие ценностных отношений к здоровью как залогу дол-
гой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистич-
ного взгляда на мир; 

 развитие ценностных отношений к окружающим людям как 
безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 
партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения 
и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 развитие ценностных отношений к самим себе как хозяевам 
своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 
отвечающим за свое собственное будущее. 

Тематическое планирование 6 класс 
 

№ п /п Тема урока Тип урока количе-
ство ча-

сов 

    

Вводный урок (1 ч.)  
1 Что мы будем изучать на уро-

ках в 6 классе?  
Вводный урок 1 

Тема 1. Загадка человека - 13 часов  
2 Принадлежность к двум мирам 

 
Урок изучения нового мате-
риала 

1 
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3 Принадлежность к двум мирам Комбинированный урок 1 
4 Человек - личность 

 
Урок изучения нового мате-
риала 

1 

5 Человек - личность Комбинированный урок 1 
6 Отрочество – особая пора Урок изучения нового мате-

риала 
1 

7 Отрочество - особая пора Комбинированный урок 1 
8 Способности и потребности 

человека 
Урок изучения нового мате-
риала 

1 

9 Способности и потребности 
человека. 

Комбинированный урок 1 

10 Если возможности ограничены Урок изучения нового мате-
риала 

1 

11 Если возможности ограничены Комбинированный урок 1 
12 Мир увлечений Комбинированный урок 1 
13 Практикум по теме 1 Урок - практикум 1 

14 Контрольное тестирование № 1  
по теме «Загадка человека» 

 1 

Тема  2 Человек и его деятельность – 9 часов  
15 Деятельность человека Урок изучения нового 1 
16 Деятельность человека Комбинированный урок 1 
17 Труд - основа жизни Урок изучения нового 1 

18 Труд - основа жизни Комбинированный урок 1 
19 Учение - деятельность школь-

ника  
Урок изучения нового 1 

20 Учение – деятельность школь-
ника 

Комбинированный урок 1 

21 Познание человека мира и себя Урок изучения нового мате-
риала 

1 

22 Познание человека мира и себя Комбинированный урок 1 
23 Практикум по теме 2 Урок - практикум 1 

24 Контрольное тестирование № 2 
по теме: «Человек и его дея-
тельность» 

 1 

 
Тема 3. Человек среди людей- 10 часов 

 

25 Отношения с окружающими Урок изучения нового 1 
26 Отношения с окружающими Комбинированный урок 1 
27 Общение Урок изучения нового 1 
28 Общение Комбинированный урок 1 
29 Человек в группе Урок изучения нового 1 
30 Отношения со сверстниками Комбинированный урок 1 

31 Контрольное тестирование. 
Промежуточная аттестация.  

 1 
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32 Конфликты в межличностных 
отношениях 

Урок изучения нового 1 

33 Конфликты в межличностных 
отношениях. Семейные отно-
шения. 

Комбинированный урок 1 

Итоговое повторение и обобщение (1 ч.)  
34 Итоговое повторение Урок обобщения знаний 1 

2.2.11 География 
     Рабочая программа по географии составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС).  

 
Результаты освоения предмета географии 

Личностными результатами обучения географии является 
формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной лич-
ности,   обладающей  системой  современных  мировоззренческих  взгля-
дов,    ценностных ориентаций,                    идейно-нравственных, культур-
ных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

Изучение географии в основной школе обусловливает  достиже-
ние следующих результатов личностного развития: 

 воспитание российской гражданской идентичности, патрио-
тизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и  настоящее многонационального  народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, 
своего края, общемирового общего наследия; установление традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-
ства долга перед Родиной; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, а также 
социальному, культурному, языковому и духовному  многообразие совре-
менного мира;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовно-
сти к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в 
том числе развитие навыков самостоятельной  работы с учебными пособи-
ями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами 
информационных технологий; 

 формирование толерантности как нормы сознательного и доб-
рожелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззре-
нию, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, ре-
лигии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в 
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сообществах, заданных инструментами социализации соответственно воз-
растному статусу учащихся, а также во взрослых сообществах; формиро-
вание основ социально-критического мышления; участия в школьном са-
моуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетен-
ций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-
ских особенностей;  

 развитие морального сознания и компетентности в решении 
моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нрав-
ственных чувств и нравственного поведения, осознанного, ответственного 
отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в образова-
тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жиз-
ни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного пове-
дения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе при-
знания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответ-
ственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание важности семьи в жизни человека и общества, при-
нятие ценностей семейной жизни,  уважительное и заботливое отношение 
к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художествен-
ного наследия народов мира и России, творческой деятельности эстетиче-
ского характера. 

 
Метапредметными результатами освоения географии являют-

ся:  
 умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения 

новых знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее осу-
ществления; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ста-
вить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной де-
ятельности;   

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результата-
ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-
зультата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;  

 умение владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познаватель-
ной деятельности;  
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 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоя-
тельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи и делать выводы;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-
волы для решения учебных и познавательных задач;  

 умение организовывать сотрудничество, работать индивиду-
ально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства для 
выражения своих мыслей и потребностей; 

 умение извлекать информацию из различных источников 
(включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назна-
чения, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной ли-
тературой; 

 умение на практике пользоваться основными логическими 
приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение 
проблем, прогнозирования; 

 умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаи-
модействовать на основе координации различных позиций при выработке  
общего решения  в совместной деятельности, слушать партнера, формули-
ровать и аргументировать свое мнение; продуктивно разрешать конфликты 
на основе интересов и позиций всех их участников;  

 формирование и развитие компетентности в области использо-
вания ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его на практике; 

 формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и 
обосновывать ее, давать определение понятиям; 

 формирование осознанной адекватной  и критической оценки в 
учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и 
действия одноклассников; 

 формирование умения организовывать свою жизнь в соответ-
ствии с представлениями о здоровом образе жизни и социального взаимо-
действия. 

 
Предметными результатами освоения географии являются: 
 формирование представлений о географической науке, ее роли 

в освоении планеты человеком, географических знаниях как компоненте 
научной картины мира, их необходимости для решения современных  
практических задач  человечества и своей страны, в том числе задачи 
охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 формирование первичных навыков использования территори-
ального подхода как основы географического мышления для осознания 
своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и 
адекватной ориентации в нем; 

 формирование представлений и основополагающих теоретиче-
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ских знаний о целостности и неоднородности Земли как планета людей в 
пространстве и во времени, об основных этапах ее географического освое-
ния, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельно-
сти людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 
странах; 

 овладение элементарными практическими умениями использо-
вания приборов и инструментов для определения количественных и каче-
ственных характеристик компонентов географической среды; 

 овладение основами картографической грамотности и исполь-
зования географической карты как одного из «языков» международного 
общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и 
презентации географической информации; 

 формирование умений и навыков  использования разнообраз-
ных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оцен-
ки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 
безопасности окружающей среды; 

 формирование интереса к дальнейшему расширению и углуб-
лению географических знаний. 

                          
              Курс географии в 5-м классе является начальным зве-

ном изучения географии в основной школе. В 5-м классе школьники зна-
комятся с основами астрономии, которые значимы для географии, с пла-
нами и картами и с компонентами природы нашей планеты. Этот курс при-
зван помочь школьникам понять мир Земли, его уникальность и богатство, 
связь с возникновением и развитием Вселенной. 

География в 5-м классе – учебный предмет, формирующий у 
учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о 
Земле как о планете людей, закономерностях развития природы, размеще-
нии населения и хозяйства, об особенностях, о динамике и территориаль-
ных следствиях главных природных, экологических, социально-
экономических и иных процессов, протекающих в географическом про-
странстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации 
человека к географическим условиям проживания, о географических под-
ходах к устойчивому развитию территорий. Построение учебного содер-
жания курса осуществляется последовательно от общего к частному с уче-
том реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 
положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 
интегративного, компетентностного подходов, основанных на взаимосвязи 
глобальной, региональной и краеведческой составляющих. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных 
учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуни-
кативных качеств личности. Учащиеся включаются в проектную и иссле-
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довательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 
действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифициро-
вать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 
структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникатив-
ную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как умение 
полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 
работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать ин-
формацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Программа построена с учетом принципов системности, научно-
сти, доступности и преемственности; способствует формированию ключе-
вых компетенций обучающихся; обеспечивает условия для реализации 
практической направленности, учитывает возрастную психологию обуча-
ющихся. 

 
Основная цель курса: систематизация знаний о природе и чело-

веке, подготовка обучающихся к восприятию этих знаний с помощью рас-
смотрения причинно-следственных связей между географическими объек-
тами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо 
решить следующие учебно-методические задачи: 

 актуализировать знания и умения школьников, сформирован-
ные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

 развить познавательный интерес обучающихся 5-х классов к 
объектам и процессам окружающего мира; 

 научить применять знания о своей местности при изучении 
природы Земли и человека; 

 научить устанавливать связи в системе географических зна-
ний, а также между системой физико-географических и общественно-
географических знаний. 

Содержание данной рабочей программы предполагает установле-
ние содержательных межпредметных связей с другими курсами: биологии, 
физики, астрономии, а также проведение интегрированных уроков. 

На изучение курса «География» в 5-м классе в учебном плане 
МОАУ «ДСОШ №2» отводится 34 часа (по одному учебному часу в неде-
лю). 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК по гео-
графии для 5-го класса предметной линии для 5–9-х классов «Полярная 
звезда» под редакцией А.И. Алексеева и др. География 5–6 классы: учеб-
ник для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2019. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА В 5-М КЛАССЕ 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 
 овладение на уровне основного общего образования закон-



 

680 
 

ченной системой географических знаний и умений, навыками их приме-
нения в различных жизненных ситуациях; 

 осознание ценности географических знаний, как важнейшего 
компонента научной картины мира; 

 сформированность устойчивых установок социально-
ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего 
живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» 

основаны на формировании универсальных учебных действий. 
Личностные УУД: 
 осознание себя как члена общества на глобальном, регио-

нальном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкрет-
ного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем чело-
вечества; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, 
необходимости ее сохранения и рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, сво-
ей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, 
толерантность. 

Регулятивные УУД: 
 способность к самостоятельному приобретению новых зна-

ний и практических умений; 
 умения управлять своей познавательной деятельностью; 
 умение организовывать свою деятельность; 
 определять ее цели и задачи; 
 выбирать средства и применять их на практике; 
 оценивать достигнутые результаты. 
Познавательные УУД: 
 формирование и развитие посредством географических зна-

ний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих резуль-
татов; 

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор инфор-
мации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помо-
щью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 
с другом). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Знать/понимать: 
 основные географические понятия и термины; различия пла-

на, глобуса и географических карт по содержанию, масштабу, способам 
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картографического изображения; результаты выдающихся географиче-
ских открытий и путешествий; 

 географические следствия движений Земли, географические 
явления и процессы в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменение 
в результате деятельности человека. 

Уметь: 
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 
 находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для изучения географических объектов и явлений, разных 
территорий Земли, их экологических проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ре-
сурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды; 

 составлять краткую географическую характеристику разных 
территорий на основе разнообразных источников географической ин-
формации и форм ее представления; 

 определять на местности, плане и карте расстояния, направ-
ления высоты точек, географические координаты и местоположение гео-
графических объектов; 

 применять приборы и инструменты для определения количе-
ственных и качественных характеристик компонентов природы; пред-
ставлять результаты измерений в разной форме; выявлять на этой основе 
эмпирические зависимости; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 1) для ориентирования на местности 
и проведения съемок ее участков; чтения карт различного содержания; 2) 
для учета фенологических изменений в природе своей местности; прове-
дения наблюдений за отдельными географическими объектами, процес-
сами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропо-
генных воздействий; оценки их последствий; 3) для наблюдения за пого-
дой, состоянием воздуха, воды и почвы в своей местности; 4) для прове-
дения самостоятельного поиска географической информации на местно-
сти из разных источников: картографических, статистических, геоин-
формационных. 

Ученик научится: 
 использовать различные источники географической инфор-

мации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фото-
изображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения ин-
формации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географиче-
скую информацию; 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) 
находить и формулировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные по-
казатели, характеризующие географические объекты, процессы и явле-
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ния, их положение в пространстве по географическим картам разного со-
держания; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками 
географической информации выявлять содержащуюся в них противоре-
чивую информацию; 

 составлять описание географических объектов, процессов и 
явлений с использованием разных источников географической информа-
ции; 

 представлять в различных формах географическую информа-
цию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 
задач. 

Ученик получит возможность научиться: 
 ориентироваться на местности при помощи топографических 

карт и современных навигационных приборов; 
 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы мест-

ности и географические карты; 
 строить простые планы местности; 
 создавать простейшие географические карты различного со-

держания; 
 моделировать географические объекты и явления при помо-

щи компьютерных программ; 
 различать изученные географические объекты, процессы и 

явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на ос-
нове известных характерных свойств и проводить их простейшую клас-
сификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономер-
ностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 
процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания 
и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, 
влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, 
абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения 
водных потоков; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях, с точки зрения 
концепции устойчивого развития; 

 использовать знания о географических явлениях в повседнев-
ной 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 геогра-
фического содержания в научно-популярной литературе и средствах мас-
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совой информации; 
 создавать письменные тексты и устные сообщения о геогра-

фических явлениях на основе нескольких источников информации, со-
провождать выступление презентацией. 

 
Содержание учебного предмета «География». 

 
5 класс 

 
Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 
Введение (1 ч) 
 География – древняя мировоззренческая наука. Кто такие гео-

графы, чем  
ни занимались прежде и чем занимаются теперь. Содержание и 

структура современной географической науки. Естественные (природные) 
и искусственные (антропогенные) географические объекты: тела, процессы 
и явления. Понятие о компонентах природы как кирпичах мироздания и 
выделение атмосферы, гидросферы и литосферы древними греками. Ис-
точники географической информации и работа с ними. 

 
Раздел 1. На какой Земле мы живем (6 ч) 
География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древ-

ний Восток, Древняя Греция. Учёные античного мира – Аристотель, Эра-
тосфен, Птолимей. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в 
древности. География в эпоху Средневековья:  путешествия и открытия 
португальцев, русских землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афа-
насия  Никитина. Эпоха Великих географических открытий. Открытие Но-
вого света – экспедиция Христофора Колумба. Первое кругосветное пла-
вание Фернана Магеллана. Значение Великих географических открытий. 
Географические открытия 17-19 века. Поиски Южной Земли – открытие 
Австралии. Первая русская кругосветная экспедиция И.Ф. Крузенштерна и 
Ю.Ф.Лисянского. Русская экспедиция  Ф.Ф. Беллинсгаузена и 
М.П.Лазарева – открытие Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследования по-
лярных областей Земли. Изучение Мирового оеана. Космичесские иссле-
дования. Географические исследования Новейшего времени. Актуальные 
проблемы развития человечества и России, решение которых невозможно 
без участия географов. 

 
Практические работы: 
1. «Обозначение на контурной карте маршрутов путеше-

ствий, географических объектов, открытых в разные периоды». 
2. «Составление списка источников информации по теме 

«Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 
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Раздел 2. Планета Земля (5 ч) 
Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Фор-

ма, размеры Земли, их географические следствия. Движение Земли вокруг 
своей оси. Земная ось и географические полюсы. Следствия осевого дви-
жения Земли. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. 
Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 
летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнеч-
ного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещенности. Тропики и 
полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей.  

 
Практические работы: 
3.«Характеристика событий, происходящих на экваторе, в 

тропиках, на полярных кругах и полюсах Земли в дни равноденствий 
и солнцестояний». 

      4.«Выявление закономерностей изменения продолжитель-
ности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от времени 
года на территории своей местности». 

 
Раздел 3. План и карта (10 ч) 
 
Глобус, план. Аэрофотоснимки и космические снимки. Геогра-

фический атлас. Масштаб топографического плана и карты и его виды. 
Условные знаки плана и карты и их виды. Способы изображения неровно-
стей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование на местно-
сти. План местности. Определение направлений на плане. Глазомерная 
съемка. Полярная и маршрутная съемки. Ориентирование по плану мест-
ности. Разнообразие планов и области их применения. 

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды 
географических карт. Способы изображения на мелкомасштабных геогра-
фических картах. Искажения на географических картах. Градусная сетка: 
параллели и меридианы на глобусе и картах. Экватор и нулевой (началь-
ный, Гринвичский) меридиан. Географические координаты. Географиче-
ская щирота и географическая долгота. Измерение расстояний по карте. 
Использование карт в жизни людей. 

 
Практические работы: 
5. «Проведение полярной съёмки и составление плана мест-

ности» 
6.  «Определение направлений и расстояний на карте». 
7. «Определение географических координат точек на глобусе 

и картах» 
 
Раздел 4. Литосфера – твердая оболочка Земли (11 ч) 
Понятие «литосфера». Методы изучения и состав земных недр. 

Происхождение и возраст земной тверди. Внутреннее строение Земли: яд-



 

685 
 

ро, мантия, земная кора, ее строение под материками и океанами. Жизнь 
разных типов горных пород: осадочных, магматических и метаморфиче-
ских. Литосферные плиты как твердая основа древних и современных ма-
териков и океанов. Основные литосферные плиты Земли, их местоположе-
ние, взаимодействие и движение. Закономерности распространения земле-
трясений и вулканизма. Условия жизни людей в районах распространения 
землетрясений и вулканизма. Обеспечение безопасности населения. Зако-
номерности размещения горных пород на нашей планете. Практическая 
значимость знаний о слоях земной коры. Место и роль мира камня для лю-
дей. Полезные ископаемые. Понятие об искусственной тверди и антропо-
генных отложениях. Использование горных пород человеком. 

Внешние и внутренние процессы – созидатели рельефа. Неодно-
родность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних 
сил Земли и внешних процессов. Способы изображения рельефа земной 
поверхности на карте. Описание рельефа территории по карте. Рельеф, со-
зданный внутренними силами Земли. Зависимость крупнейших форм рель-
ефа от строения земной коры. Взаимосвязь между равнинами и горами. 
Географические закономерности их распространения. Уникальные объек-
ты рельефа нашей планеты по высоте и площади. 

Внешние рельефообразующие процессы: выветривание и его раз-
новидности, работа текучих вод, волн, ледников, ветра, силы тяжести, жи-
вых организмов. Практическая значимость знаний о рельефе. Преобразо-
вание рельефа человеком. Рукотворные (антропогенные) формы рельефа. 

Природа возникновения и закономерности распространения сти-
хийных явлений в литосфере: землетрясений, моретрясений, обвалов, 
оползней, извержений вулканов. Правила поведения во время землетрясе-
ний, в районах распространения обвалов и оползней. 

 
Практические работы: 
8. «Сравнение свойств горных пород». 
9. «Нанесение на контурную карту географического положе-

ния островов, полуостровов, высочайших гор и обширных равнин ми-
ра». 

       10.«Описание местоположения горной системы или рав-
нины по физической карте». 

 
Важнейшие понятия 5-го класса: география, природные и ан-

тропогенные объекты, Солнечная система, пояса освещенности, земная ко-
ра, литосфера, рельеф, равнины, горы, выветривание. 

 
5 класс 
№
 
п/
п 

Наименование разделов 
и тем 

Кол.ч
асов в 
авт. 
Прогр

Кол-во ча-
сов в рабо-
чей прогр. 

В том числе: 
Оценочные 
практиче-
ские 

Проверочные 
работы 
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. работы 
1. Введение. Как география 

изучает Землю 
1 1   

2 Р.На какой Земле мы жи-
вем 

6 6 №1-2 №1 

3. Р.2. Планета Земля 5 5 №3-4 №2 
4. Р.3 План и карта 11 10 №5-6-7 №3 
5. 
 

Р.4 Литосфера-каменная 
оболочка Земли 

8           11 № 8-9-10  

6. Промежуточная аттеста-
ция 

-           1 - №4 

7. Резервное время 4              
 ИТОГО 35           34 10 4 
 
Целевые приоритеты  воспитания  в соответствии с ресурсами изуче-

ния географии в 5 классе 
Тематическое планирование по географии для 5 класса составлено с уче-
том рабочей программы воспитания Воспитательный потенциал данного 
учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приори-
тетов воспитания обучающихся ООО: 
 Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в   жизни  
человека  и  источнику   его   счастья; 
 Развитие ценностного отношения к труду как основному  способу  до-
стижения   жизненного благополучия человека, залогу  его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-
трашнем  дне; 
 Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей  малой  и   
большой   Родине  как   месту, в котором человек вырос и познал первые 
радости и  неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 
 Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на 
Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и посто-
янном внимании со стороны человека; 
 Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотли-
вого, но увлекательного  учебного труда. 
 
                                               Тематическое планирование  5 класс 
 
№ Тема коли-

че-
ство 
часов 

Введение (1ч)  
1 Зачем людям география и как мы будем её изучать 

 
1 

Раздел 1. На какой Земле мы живем.   (6 ч)  
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2 Как люди открывали Землю 
 

1 

3 Как люди открывали Землю. Практическая работа №1 
«Обозначение на контурной карте маршрутов путешественников». 

1 

4-5 Российские путешественники. Географические открытия 17-19 века. 
Практическая работа №2. «Составление списка источников информа-
ции по теме «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на 
карте мира». 

1 

6 География  сегодня 1 
7 Проверочная работа №1 по теме: «На какой Земле мы живем». 1 
Раздел 2.     Планета Земля  (5ч)  
8 Мы во Вселенной. 

 
1 

9 Движение   Земли. 
 

1 

10 Солнечный свет на Земле. Практическая работа №3 «Характири-
стика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных 
кругах и полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний». 

1 

11 Солнечный свет на Земле.  
Практическая работа №4 
«Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и 
высоты Солнца над горизонтом в зависимости от времени года на 
территории своей местности». 

1 

12 Проверочная работа №2 «Планета Земля» 
 

1 

Раздел 3.  План и карта (10ч)  
13 Ориентирование на местности.  1 
14 Земная поверхность на плане и карте 

 
1 

15 Земная поверхность на плане и карте. 
Практическая работа №5. «Проведение полярной съёмки и составле-
ние плана местности» 

1 

16 Географическая карта. Практическая работа №6. «Определение 
направлений и расстояний на карте». 
 

1 

17 Градусная сетка 1 
18 Географические координаты. Географическая широта. 1 
19 Географические координаты. Географическая долгота. 1 
20 План и карта. 1 
21 План и карта.  

Практическая работа №7. 
«Определение географических координат точек на глобусе и картах». 

1 

22 Проверочная работа №3 «План и карта» 
 

1 

 Раздел 4. Литосфера – твердая оболочка Земли (11ч) 1 
23 Земная кора - верхняя часть литосферы. 1 
24 Горные породы, минералы и полезные ископаемые.  1 
25 Горные породы, минералы и полезные ископаемые. Практическая ра-

бота №8 «Сравнение свойств горных пород». 
1 

26 Движения земной коры. 1 
27 Рельеф Земли. 1 
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Практическая работа №9. 
«Нанесение на контурную карту географического положения остро-
вов, полуостровов, высочайших гор и обширных равнин». 

28 Рельеф Земли. Равнины 1 
29 Рельеф Земли. Горы. 

Практическая работа №10. 
«Описание местоположения горной системы или равнины по физиче-
ской карте». 

1 

30 Промежуточная аттестация (тестирование) 1 
31 «Скульптурный портрет Земли». Разработка проектного задания 1 
32 Человек и литосфера 1 
33 Урок обобщения по теме: «Литосфера - твердая оболочка Земли» 

 
1 

34 Урок обобщения за курс 5 класса 1 
 

      Курс географии 6-го класса продолжает цикл изучения гео-
графии, начатый в 5-м классе. В его структуре заложена преемственность 
между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и 
углублении знаний и умений учащихся, в развитии их географического 
мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. При его изу-
чении учащиеся должны усвоить основные общие предметные понятия о 
географических объектах, явлениях, а также на элементарном уровне зна-
ния о земных оболочках. Кроме того, учащиеся приобретают топограф – 
картографические знания и обобщенные приемы учебной работы на мест-
ности, а также в классе. Курс направлен на формирование географической 
культуры, обучает географическому языку. Большое внимание уделяется 
изучению своей местности для накопления представлений (знаний), кото-
рые будут использоваться в дальнейшем. 

Рабочая программа конкретизирует содержание блоков образова-
тельного стандарта, дает распределение учебных часов по крупным разде-
лам курса и последовательность их изучения. Построение учебного содер-
жания курса осуществляется последовательно от общего к частному с уче-
том реализации внутрипредметных и метапредметных связей, в основу по-
ложено взаимодействие научного, гуманитарного, интегрированного, ком-
петентностного подходов, основанных на взаимосвязи глобальной, регио-
нальной и краеведческой составляющей. 

Содержание курса географии в 6-м классе нацелено на формирова-
ние у обучающихся: 

 знаний о неоднородности и целостности Земли, как планеты 
людей, о составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии при-
роды на жизнь и хозяйство; 

 топографических знаний и уме-
ний, обеспечивающих ориентацию в географическом пространстве; 

 знаний о Земле как о планете Солнечной системы, о послед-
ствиях вращения Земли вокруг Солнца и своей оси. 
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Данная рабочая программа реализуется на основе УМК по геогра-
фии для 6-го класса под редакцией А.И. Алексеева, Е.К. Липкиной, В.В. 
Николиной «География. 5–6 класс» предметной линии «Полярная звезда», 
издательство «Просвещение», Москва, 2020. 

Содержание данной рабочей программы предполагает установление 
содержательных межпредметных связей с другими курсами: биология, фи-
зика, астрономия, а также проведение интегрированных уроков. 

На изучение географии в 6-м классе в учебном плане школы отве-
дено 34 часа (1 час в неделю). 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ГЕО-

ГРАФИИ В 6-М КЛАССЕ 
Предметные: 
 объяснять роль различных источников географической ин-

формации; 
 объяснять географические следствия формы, размеров и дви-

жения Земли; 
 объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и нежи-

вой природы; 
 выделять, описывать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений; 
 определять географические процессы и явления в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности чело-
века; 

 различать видовое разнообразие компонентов природы в пре-
делах географической оболочки; 

 выявлять главные причины различий в нагревании земной 
поверхности; 

 выделять причины стихийных явлений в геосферах; 
 находить в различных источниках и анализировать географи-

ческую информацию; 
 составлять описания различных географических объектов на 

основе анализа разнообразных источников географической информации; 
 применять приборы и инструменты для определения количе-

ственных и качественных характеристик компонентов природы; 
 использовать карты как модели; 
 определять на карте местоположение географических объек-

тов; 
 формулировать свое отношение к природным и антропоген-

ным причинам изменения окружающей среды; 
 использовать географические знания для осуществления мер 

по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и тех-
ногенных явлений; 

 приводить примеры использования и охраны природных ре-
сурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 
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Личностные: 
 воспитание российской гражданской идентичности: патрио-

тизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 
осознание единства географического пространства России как единой 
среды проживания населяющих ее народов, определяющей общность их 
исторических судеб; осознание своей этнической принадлежности, усво-
ение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга пе-
ред Родиной; 

 формирование личностных представлений о целостности 
природы Земли и ее крупных районов; 

 формирование экологического сознания на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде и рационального природо-
пользования; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, цен-
ности семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к чле-
нам своей семьи; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к природе. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающими-

ся универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключе-
выми компетенциями, составляющими основу умения учиться: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 
ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познаватель-
ной 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 результа-
тами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных усло-
вий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-
няющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре-
шений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 умение определять понятия, делать обобщения, устанавли-
вать 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 сим-
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волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 смысловое чтение; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуаль-
но и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на осно-
ве согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументи-
ровать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответ-
ствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирование и регуляцию своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетенции). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ» В 6-М КЛАССЕ 
 
                                              Оболочки Земли (продолжение)  
Раздел 1. Гидросфера — водная оболочка (11ч) 
 Водная оболочка Земли и её состав. Мировой круговорот воды. 

Значение гидросферы. Части Мирового океана. Солёность и температура 
морской воды. Движение воды в Мировом океане: волны (ветровые и цу-
нами), течения, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. Воды су-
ши. Реки: горные и равнинные. Части реки. Речная система, бассейн, водо-
раздел. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озеро. Происхождение 
озёрных котловин. Озёра сточные и бессточные. Болота, их образование. 
Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхож-
дение, условия залегания и использования. Источники. Гейзеры. Природ-
ные ледники: горные и покровные. Многолетняя мерзлота. Человек и гид-
росфера. Вода — основа жизни на Земле. 

 Практические работы: 
1. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам.  
2. Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану 
 
Раздел 2. Атмосфера — воздушная оболочка (12ч) 
 Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение. 

Температура воздуха. Зависимость нагревания поверхности от угла паде-
ния солнечных лучей. Нагревание воздуха. Особенности суточного хода 
температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Амплитуда тем-
ператур. Вода в атмосфере. Образование облаков. Облака и их виды. Ту-
ман. Образование атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. Рас-
пределение осадков на Земле. Атмосферное давление. Ветер и причины его 
возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. Пассаты. Погода, причины 
её изменения. Климат и климатообразующие факторы. Климаты Земли. 
Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы.  

Практические работы: 
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3.Определение по статистическим данным тенденций измене-
ния температуры воздуха и (или) количества атмосферных осадков в 
зависимости от географического положения объектов.  

4. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по 
имеющимся данным календаря погоды.  

5. Организация наблюдений за погодой с помощью метеоприбо-
ров.  

 
Раздел 3. Биосфера — оболочка жизни. (3ч) 
Биосфера — оболочка жизни. Состав и границы биосферы. Расти-

тельный и животный мир Земли. Разнообразие животного и растительного 
мира. Приспособление живых организмов к среде обитания. Жизнь в оке-
ане. Живые организмы на суше. Проблемы биосферы. Охрана биосферы. 
Человек — часть биосферы. Распространение людей на Земле. Расы чело-
века.  

  
Раздел 4. . Географическая оболочка Земли (6ч) 
Понятие «географическая оболочка». Свойства географической 

оболочки. Природно-территориальный комплекс. Природная зональность 
и высотная поясность. Почва: понятие, состав, строение. Типы почв. Охра-
на почв. Всемирное природное и культурное наследие ЮНЕСКО.  

Практическая работа: 
6. Составление списка интернет-ресурсов, содержащих инфор-

мацию о состоянии окружающей среды своей местности. 
 
 
 
 
 
 
 

6 класс 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

Кол.ча
сов в 
авт. 
Прогр. 

Кол-во ча-
сов в рабо-
чей прогр. 

В том числе: 
Оценочные 
практиче-
ские 
 работы 

Прове-
рочные 
работы 

     Проект 

1. Р. 1.   Гидросфера – 
водная оболочка 
Земли 

10          11 №1-2 №1 №1 
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2 Р. 2.  Атмосфера-
воздушная оболочка 
Земли  
                 

 10           12 №3-4-5 №2  

3. Р. 3. Биосфера-
живая оболочка 
Земли  

5           3    

4. Р. 4. Географиче-
ская оболочка Зем-
ли  
 

5           6 №6   

 Всероссийская про-
верочная работа 

 1  №3  

 Промежуточная ат-
тестация 

 1  №4  

 Резервное время 5               

 ИТОГО 35           34  4  

 
 
Тема проекта №1-Прокладка маршрута воображаемого путешествия 
 
Целевые приоритеты  воспитания  в соответствии с ресурсами изуче-

ния географии в 6 классе 
Тематическое планирование по географии для 6 класса составлено с уче-
том рабочей программы воспитания Воспитательный потенциал данного 
учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приори-
тетов воспитания обучающихся ООО: 
 Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в   жизни  
человека  и  источнику   его   счастья; 
 
 Развитие ценностного отношения к труду как основному  способу  до-
стижения   жизненного благополучия человека, залогу  его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в зав-
трашнем  дне; 
 
 Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей  малой  и   
большой   Родине  как   месту, в котором человек вырос и познал первые 
радости и  неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать; 
 
 Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на 
Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и посто-
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янном внимании со стороны человека; 
 
 Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному 
ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотли-
вого, но увлекательного  учебного труда. 
 
                                               Тематическое планирование 6  класс. 
№ урока Тема урока Домашнее задание 

 Раздел 1.   Гидросфера – водная оболочка Земли ( 11ч) 
1 Состав и значение гидросферы П.26 

2 Мировой океан  
 

П 27 

3 Мировой океан. П 28, работа с кар-
той. 

4 Проект «Прокладка маршрута по карте» П 29, работа с кар-
той. 

5 Воды Океана П 30 
6 Реки- артерии Земли  П. 31 
7 
 

Реки- артерии Земли Практическая работа №1 
Сравнение двух рек (России и мира) по заданным 
признакам.  

П. 32 

8 Озера и болота  
Практическая работа №2  
Характеристика одного из крупнейших озёр России 
по плану.  

П. 33 

9 Подземные воды и ледники П. 34 
10 Гидросфера и человек П. 35 
11 Проверочная работа №1 по теме: «Гидросфера» П.26-35, 
                       Раздел 2.  Атмосфера-воздушная оболочка Земли (12ч) 
 
12 Состав и строение атмосферы. П. 36 
13 Тепло в атмосфере П. 37 
14 Тепло в атмосфере. 

 Практическая работа №3. Определение по стати-
стическим данным тенденций изменения температуры 
воздуха и (или) количества атмосферных осадков в 
зависимости от географического положения объектов.  

Пар.38 

15 
 

Атмосферное давление. Пар.39 

16 Ветер. Пар.40 
17 Влага в атмосфере  Пар.41 
18 Влага в атмосфере Пар.42 
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19 
 

Практическая работа №4. Построение розы ветров, 
диаграмм облачности и осадков по имеющимся дан-
ным календаря погоды 

 

20 Погода  и Климат Пар.43 

21 
 

Практическая работа №5. Организация наблюдений 
за погодой с помощью метеоприборов. 

Пар.44 

22 Атмосфера и человек Пар 45 

23 
 

Проверочная работа №2 «Атмосфера – воздушная 
оболочка Земли» 

 

Раздел 3.Биосфера-живая оболочка Земли (3ч) 

24 Биосфера – земная оболочка Пар.46, 47 

25 Почвы Пар.48 

26 Биосфера и человек. Урок обобщения по теме: «Био-
сфера» 

Пар.49 

27 Всероссийская проверочная работа  

Тема 4. Географическая оболочка Земли (6ч) 
 
28 Географическая оболочка Земли Пар 50 
29 Природные зоны Земли Пар.51 

30 
 

Культурные ландшафты 
  
 

Пар.52, 53 
 

31 
 

Природное и культурное наследие. Практическая 
работа №6. Составление списка интернет-ресурсов,  
содержащих информацию о состоянии окружающей 
среды своей местности. 

вопросы 

32 Промежуточная  аттестация (тестирование)  

33 Обобщение знаний по теме « Географическая оболоч-
ка Земли»  

вопросы 

34 Урок обобщения за курс 6 класса  

 
2.2.12 Физика 
       Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного обще-
го образования (ФГОС). 

Общая характеристика учебного предмета: 
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-

научных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе ми-
роздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, геогра-
фии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом по-
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знания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 
В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, мето-
дом научного познания, формирование основных физических понятий, 
приобретение умений измерять физические величины, проводить лабора-
торный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение 
основных физических законов, лабораторные работы становятся более 
сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 
••усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 
••формирование системы научных знаний о природе, ее фундамен-

тальных законах для построения представления о физической картине ми-
ра; 

••систематизация знаний о многообразии объектов и явлений при-
роды, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания 
возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем 
развитии цивилизации; 

••формирование убежденности в познаваемости окружающего мира 
и достоверности научных методов его изучения; 

••организация экологического мышления и ценностного отношения 
к природе; 

••развитие познавательных интересов и творческих способностей 
учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических зна-
ний и выбора физики как профильного предмета. 

Задачи: 
 знакомство учащихся с методом научного познания и метода-

ми исследования объектов и явлений природы; 
 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлений, физических величинах, характе-
ризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явле-
ния и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные ис-
следования с использованием измерительных приборов, широко применя-
емых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 
природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, теорети-
ческий вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непрове-
ренной информации, ценности науки удовлетворения бытовых, производ-
ных и культурных потребностей человека 

 
3.Место  предмета в учебном плане 
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Базисный учебный план  на изучение физики в  основной школе от-
водит 2 учебных часа в неделю в 7-8кл, всего 136 часов, по 68 учебных ча-
сов из расчета 2 учебных часа в неделю. В 9 классе число уроков увеличе-
но до 3-х в неделю, всего 102 часов. 

 
4. Описание ценностных ориентиров учебного процесса 
          Основу познавательных ценностей составляют научные зна-

ния, научные методы познания, а ценностные ориентации, формируемые у 
обучающихся в процессе изучения физики, проявляются: 

 в признании ценности научного знания, его практической зна-
чимости, достоверности; 

 в ценности физических методов исследования живой и нежи-
вой природы; 

 в понимании сложности и противоречивости самого процесса 
познания как извечного стремления к истине. 

       В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творче-
ская созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные 
ориентации содержания курса физики могут рассматриваться как форми-
рование: 

 уважительного отношения к созидательной, творческой дея-
тельности; 

 понимания необходимости здорового образа жизни; 
 потребности в безусловном выполнении правил безопасного 

использования приборов в повседневной жизни; 
 сознательного выбора будущей профессиональной деятельно-

сти. 
        Курс физики обладает возможностями для формирования ком-

муникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения, 
грамотная речь, а ценностные ориентации направлены на воспитание у 
учащихся: 

 правильного использования физической терминологии и сим-
волики; 

 потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 
участвовать в дискуссии; 

 способности открыто выражать и аргументированно отстаи-
вать свою точку зрения. 

 
Учебный предмет «Физика», в содержании которого ведущим ком-

понентом являются научные знания и научные методы познания, позволя-
ет не только формировать у учащихся целостную картину мира, но и про-
буждать у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому мате-
риалу, создавать условия для формирования системы ценностей, опреде-
ляющей готовность: выбирать определенную направленность действий; 
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действовать определенным образом; оценивать свои действия и действия 
других людей по определенным ценностным критериям. 

Основным результатом познавательного отношения к миру в куль-
туре является установление смысла и значения содержания объектов и яв-
лений природы. Таким образом, познавательная функция учебного пред-
мета «Физика» заключается в способности его содержания концентриро-
вать в себе как знания о веществах и физических явлениях, так и познава-
тельные ценности: 

отношения к: 
физическим знаниям как одному из компонентов культуры челове-

ка наряду с другими естественнонаучными знаниями, единой развиваю-
щейся системе; 

окружающему миру как миру веществ и происходящих с ними яв-
лений;  

познавательной деятельности (как теоретической, так и экспери-
ментальной) как источнику знаний; 

понимания: 
объективности и достоверности знаний о веществах и происходя-

щих с ними явлениях; 
сложности и бесконечности процесса познания (на примере истории 

физических открытий); 
действия законов природы и необходимости их учета во всех сфе-

рах деятельности человека; 
значения физических знаний для решения глобальных проблем че-

ловечества (энергетической, сырьевой, продовольственной, здоровья и 
долголетия человека, технологических аварий, глобальной экологии и др.); 

важности научных методов познания (наблюдения, моделирования, 
эксперимента и др.) мира веществ и реакций. 

Расширение сфер человеческой деятельности в современном соци-
уме неизбежно влечет за собой необходимость формирования у учащихся 
культуры труда и быта при изучении любого учебного предмета, которое 
невозможно без включения соответствующих ценностей труда и бытав 
содержание учебного предмета «Физика»: 

отношения к: 
трудовой деятельности как естественной физической и интеллекту-

альной потребности; 
труду как творческой деятельности, позволяющей применять зна-

ния на практике; 
понимания необходимости: 
учета открытых и изученных закономерностей, сведений о веще-

ствах и их превращениях в трудовой деятельности; 
полной реализации физических и умственных возможностей, зна-

ний, умений, способностей при выполнении конкретного вида трудовой 
деятельности; 
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сохранения и поддержания собственного здоровья и здоровья 
окружающих, в том числе питания с учетом состава и энергетической цен-
ности пищи; 

соблюдения правил безопасного использования приборов в повсе-
дневной жизни; 

осознания достижения личного успеха в трудовой деятельности за 
счет собственной компетентности в соответствии с социальными стандар-
тами и последующим социальным одобрением достижений науки физики и 
физического производства для развития современного общества. 

 Опыт эмоционально-ценностных отношений, который учащиеся 
получают при изучении курса физики в основной школе, способствует вы-
страиванию ими своей жизненной позиции. 

Содержание учебного предмета включает совокупность нравствен-
ных ценностей: 

отношения к: 
себе (осознание собственного достоинства, чувство общественного 

долга, дисциплинированность, честность и правдивость, простота и скром-
ность, нетерпимость к несправедливости, признание необходимости само-
совершенствования); 

другим людям (гуманизм, взаимное уважение между людьми, това-
рищеская взаимопомощь и требовательность, коллективизм, забота о дру-
гих людях, активное реагирование на события федерального, регионально-
го, муниципального уровней, выполнение общественных поручений); 

своему труду (добросовестное, ответственное исполнение своих 
трудовых и учебных обязанностей, развитие творческих начал в трудовой 
деятельности, признание важности своего труда и результатов труда дру-
гих людей); 

природе (бережное отношение к ее богатству, нетерпимость к 
нарушениям экологических норм и требований, экологически грамотное 
отношение к сохранению гидросферы, атмосферы, почвы, биосферы, чело-
веческого организма; оценка действия вопреки законам природы, приво-
дящая к возникновению глобальных проблем); 

понимания необходимости: 
уважительного отношения к достижениям отечественной науки, ис-

следовательской деятельности российских ученых физиков (патриотиче-
ские чувства). 

Образование представлений, формирование понятий в обучении 
физики происходит в процессе коммуникации с использованием не только 
естественного языка, но и физических формул, законов, т. е. физического 
языка. Таким образом, учебный предмет ≪Физика≫ имеет большие воз-
можности для формирования у учащихся коммуникативных ценностей: 

негативного отношения к: 
нарушению норм языка (естественного и химического) в разных ис-

точниках информации (литература, СМИ, Интернет); 
засорению речи; 
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понимания необходимости: 
принятия различных средств и приемов коммуникации; 
получения информации из различных источников; 
 аргументированной, критической оценки информации, полученной 

из различных источников; 
сообщения точной и достоверной информации; 
ясности, доступности, логичности в зависимости от цели, полноты 

или краткости изложения информации; 
стремления понять смысл обращенной к человеку речи (устной и 

письменной); 
ведения диалога для выявления разных точек зрения на рассматри-

ваемую информацию, выражения личных оценок и суждений, принятия 
вывода, который формируется в процессе коммуникации; 

предъявления свидетельств своей компетентности и квалификации 
по рассматриваемому вопросу; 

уважения, принятия, поддержки существующих традиций и общих 
норм языка (естественного и физического); 

стремления говорить, используя изучаемые физические термины и 
понятия. 

Для формирования духовной личности прежде всего необходимо 
развивать эстетическое отношение человека к действительности, творче-
ство и сотворчество при восприятии эстетических явлений, которыми в 
курсе физики могут служить: природа (минералы); изделия, изготавливае-
мые человеком из различных веществ и материалов (ювелирные украше-
ния, памятники архитектуры и т. д.). Физика позволяет также формировать 
потребность человека в красоте и деятельности по законам красоты, т. е. 

эстетические ценности: 
позитивное чувственно-ценностное отношение к: 
окружающему миру (красота, совершенство и гармония окружаю-

щей природы и космоса в целом); 
природному миру веществ и их превращений не только с точки зре-

ния потребителя, а как к источнику прекрасного, гармоничного, красивого, 
подчиняющегося закономерностям.  

понимание необходимости: 
изображения истины, научных знаний в чувственной форме 

(например, в произведениях искусства, посвященных научным открытиям, 
ученым, веществам и их превращениям); 

 принятия трагического как драматической формы выражения кон-
фликта непримиримых противоположностей, их столкновения (на примере 
выдающихся научных открытий, конфликта чувства и долга, общества и 
личности, реальности и идеала). 

Таким образом, содержание курса физики основной школы  позво-
ляет сформировать у учащихся не только познавательные ценности, но и 
другие компоненты системы ценностей: труда и быта, коммуникативные, 
нравственные, эстетические. 



 

701 
 

 
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета:  
личностные, метапредметные и предметные результаты освое-

ния курса физики. 
Личностными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в ка-
честве гражданина России, осознание и ощущение личностной сопричаст-
ности судьбе российского народа), интериоризация гуманистических, де-
мократических и традиционных ценностей многонационального россий-
ского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отноше-
ние к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира.Осознанное, уважительное и доброжелательное от-
ношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и само-
образованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 
способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-
альной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении мо-
ральных проблем на основе личностного выбора, формирование нрав-
ственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственно-
го отношения к собственным поступкам (способность к нравственному са-
мосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к рели-
гиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 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, соответствующе-
го современному уровню развития науки и общественной практики, учи-
тывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие со-
временного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к дру-
гому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-
данской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людь-
ми и достигать в нем 

 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном само-
управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-
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бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми-
руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское уча-
стие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового обще-
ственного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 
средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъ-
екта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере орга-
низаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного от-
ношения к окружающей действительности, ценностей социального творче-
ства, ценности продуктивной организации совместной деятельности, само-
реализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправно-
го партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, органи-
зации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного со-
трудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа 
жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного без-
опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здо-
ровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художествен-
ного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-
ского характера, сформированность активного отношения к традициям ху-
дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-
значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответству-
ющей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию приро-
ды, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

  
Метапредметные результаты обучения физике в основной школе 

включают межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 
Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как си-

стема, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навы-
ков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 
школе продолжается работа по формированию и развитию основ чита-
тельской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и са-
мообразования, осознанного планирования своего актуального и перспек-
тивного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
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социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потреб-
ность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 
«потребного будущего». 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретен-
ные навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать 
с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них ин-
формацию, в том числе: 

••систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и ин-
терпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 

••выделять главную и избыточную информацию, выполнять смыс-
ловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информа-
цию 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 физики обучающиеся приобретут опыт проект-

ной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повы-
шению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реали-
зации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением вы-
бирать 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 не-
стандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 
решения. 

 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
 
Регулятивные УУД 
9. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучаю-
щийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образова-
тельные 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 поставлен-
ной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на цен-
ности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

10. 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 спо-
собов 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 (заяв-
лять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать дей-
ствия, 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, прове-
дения 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 образова-
тельную траекторию. 

11. Умение соотносить свои действия с планируемыми результа-
тами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяю-
щейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии пла-
нируемых 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, осу-
ществлять 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 деятель-
ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланиро-
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ванных характеристик продукта/результата; 
 устанавливать связь между полученными характеристиками про-

дукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении дея-
тельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 
улучшенных характеристик продукта; 

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

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

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 
учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-
струментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и са-
мооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и спо-
собы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или само-
стоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельно-
сти; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образова-
тельных результатов. 

13. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия ре-
шений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 
Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познаватель-
ную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимо-
проверки; 

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

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответ-
ственность; 

 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/ эмо-
циональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 
проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиоло-
гической реактивности). 

Познавательные УУД 
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14. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавли-
вать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные свя-
зи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-
тивное, 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 яв-
лений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным при-
знакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникнове-

нию связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяю-
щие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и 
следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явле-
ниям 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 про-
верке, предлагать и применять способ проверки достоверности информа-
ции; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него ис-
точником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяс-
нение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или 
обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе воз-
можные /наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зре-
ния, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

15. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и сим-
волы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обу-
чающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 
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обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явле-

ния; 
 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 спосо-
ба решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опре-
деляющих 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 восстанавли-
вать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объек-
те, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на осно-
ве предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или задан-
ных критериев оценки продукта/результата. 

16. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с це-

лями 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, ин-

терпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 
научно-популярный, информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
17. 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 си-

туаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 
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 распространять экологические знания и участвовать в практиче-
ских делах по защите окружающей среды; 

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного исполь-
зования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запро-
сы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми си-
стемами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источни-
ков для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельно-
стью. 

 
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 согла-
сования 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 спо-
собствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познава-
тельной 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 достоин-
ством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и коррек-
тировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соот-

ветствии 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, обу-

словленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 
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формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответ-

ствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-
требностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обуча-
ющийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуника-
ции 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 дис-
куссии 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 собесед-
ником; 

 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 непо-
средственно после завершения коммуникативного контакта и обосновы-
вать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использо-
вания информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 
Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресур-
сы, 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 формаль-
ных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

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

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекват-
ных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и серви-
сов) 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; 
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 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 
аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информацион-
ной безопасности. 

 
Предметные результаты обучения физике в основной школе.  
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 фи-

зических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследова-
ний и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физиче-
ских свойств тел без использования прямых измерений; при этом форму-
лировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 
предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 
измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физи-
ческих величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 
требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
 проводить прямые измерения физических величин: время, рассто-

яние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влаж-
ность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использовани-
ем дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и ис-
пользовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овла-
дение прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с ис-
пользованием 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 выпол-
нении измерений собирать экспериментальную установку, следуя предло-
женной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полу-
ченные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 
узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономер-
ностей 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 Ин-



 

711 
 

тернет. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расши-

рении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение каче-
ства жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 
формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выво-
дов 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 фи-
зических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 
точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 
поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных ре-
зультатов; 

 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 физиче-
ских явлениях на основе нескольких источников информации, сопровож-
дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверст-
ников. 

 
Физика и ее роль в познании окружающего мира 
Предметными результатами освоения темы являются: 
—  понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 
--- умение проводить наблюдения физических явлений; измерять 

физические величины: расстояние, промежуток времени, температуру; 
определять цену деления шкалы прибора 

с учетом погрешности измерения; 
--- понимание роли ученых нашей страны в развитии современной 

физики и влиянии на технический и социальный прогресс. 
 
Механические явления 
Предметными результатами освоения темы являются: 
——понимание и способность объяснять физические явления: ме-

ханическое движение, равномерное и неравномерное движение, инерция, 
всемирное тяготение, равновесие тел, пре- 

вращение одного вида механической энергии в другой, атмосфер-
ное давление, давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воз-
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духоплавание, расположение уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 
существование воздушной оболочки Земли, способы уменьшения и увели-
чения давления; 

——понимание и способность описывать и объяснять физические 
явления: поступательное движение, смена дня и ночи на Земле, свободное 
падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания мате-
матического и пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), 
механические волны, длина волны, отражение зву- 

ка, эхо; 
——знание и способность давать определения/описания физиче-

ских понятий: относительность движения, первая космическая скорость, 
реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система 
отсчета; физических величин: перемещение, скорость равномерного пря-
молинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при равноуско-
ренном 

прямолинейном движении, скорость и центростремительное уско-
рение при равномерном движении тела по окружности, импульс; 

——умение измерять: скорость, мгновенную скорость и ускорение 
при равноускоренном прямолинейном движении, центростремительное 
ускорение при равномерном движении по 

окружности, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 
качения, объем, плотность тела, равнодействующую сил, действующих на 
тело, механическую работу, мощность, плечо 

силы, момент силы, КПД, потенциальную и кинетическую энергию, 
атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 
Архимеда; 

——владение экспериментальными методами исследования зави-
симости: пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложен-
ной силы, силы тяжести тела от его массы, силы трения скольжения от 
площади соприкосновения тел и силы, прижимающей тело к поверхности 
(нормального давления), силы Архимеда от объема вытесненной телом во-
ды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и силы 
Архимеда, зависимости периода и частоты колебаний маятника от длины 
его нити; 

——владение экспериментальными методами исследования при 
определении соотношения сил и плеч, для равновесия рычага; 

——понимание смысла основных физических законов: законы 
Ньютона, закон всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения им-
пульса, закон сохранения энергии, закон Паскаля, 

закон Архимеда и умение применять их на практике; 
——владение способами выполнения расчетов при нахождении: 

скорости (средней скорости), пути, времени, силы тяжести, веса тела, 
плотности тела, объема, массы, силы упругости, 
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равнодействующей сил, действующих на тело, механической рабо-
ты, мощности, условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, ки-
нетической и потенциальной энергии, давления, давления жидкости на дно 
и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствии с поставленной задачей на 
основании использования законов физики; 

——умение находить связь между физическими величинами: силой 
тяжести и массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его 
массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 
——умение переводить физические величины из несистемных в СИ 

и наоборот; 
——понимание принципов действия динамометра, весов, встреча-

ющихся в повседневной жизни, рычага, блока, наклонной плоскости, ба-
рометра-анероида, манометра, поршневого 

жидкостного насоса, гидравлического пресса и способов обеспече-
ния безопасности при их использовании; 

——умение приводить примеры технических устройств и живых 
организмов, в основе перемещения которых лежит принцип реактивного 
движения; знание и умение объяснять устройство и действие космических 
ракет-носителей; 

——умение использовать полученные знания в повседневной жиз-
ни (быт, экология, охрана  

окружающей среды). 
 
Тепловые явления 
 
Предметными результатами освоения темы являются: 
——понимание и способность объяснять физические явления: диф-

фузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твер-
дых тел, конвекция, излучение, теплопроводность, изменение внутренней 
энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испа-
рение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 
жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

——владение экспериментальными методами исследования при 
определении размеров малых тел, зависимости относительной влажности 
воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 
температуре; давления насыщенного водяного пара; определения удельной 
теплоемкости вещества; 

——понимание причин броуновского движения, смачивания и не 
смачивания тел; различия в молекулярном строении твердых тел, жидко-
стей и газов; 

——понимание принципов действия конденсационного и волосного 
гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, паровой тур-
бины и способов обеспечения безопасности 

при их использовании; 
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——умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную 
теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность 
воздуха; 

——понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в 
механических и тепловых процессах и умение применять его на практике; 

——овладение способами выполнения расчетов для нахождения: 
удельной теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагрева-
ния тела или выделяемого им при охлаждении, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, 
влажности воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, 
КПД теплового двигателя; 

——умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения фи-
зических величин в кратные и дольные единицы; 

——умение использовать полученные знания в повседневной жиз-
ни (быт, экология, охрана окружающей среды). 

 
Электромагнитные явления 
 
Предметными результатами освоения темы являются: 
——понимание и способность объяснять физические явления: элек-

тризация тел, нагревание проводников электрическим током, электриче-
ский ток в металлах, электрические явления с позиции строения атома, 
действия электрического тока, намагниченность железа и стали, взаимо-
действие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной 
стрелки, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное 
распространение света, образование тени и полутени, отражение и пре-
ломление света; 

——понимание и способность описывать и объяснять физические 
явления/процессы: электромагнитная индукция, самоиндукция, преломле-
ние света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, воз-
никновение линейчатых спектров испускания и поглощения; 

——знание и способность давать определения/описания физиче-
ских понятий: магнитное поле, линии магнитной индукции, однородное и 
неоднородное магнитное поле, магнитный 

поток, переменный электрический ток, электромагнитное поле, 
электромагнитные волны, электромагнитные колебания, радиосвязь, види-
мый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромаг-
нитных колебаний, показатели преломления света; 

——знание формулировок, понимание смысла и умение применять 
закон преломления света и правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

——понимание смысла основных физических законов и умение 
применять их на практике: закон сохранения электрического заряда, закон 
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Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон отражения света, за-
кон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

——умение измерять: силу электрического тока, электрическое 
напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное 
расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

——владение экспериментальными методами исследования зави-
симости: силы тока на участке цепи от электрического напряжения, элек-
трического сопротивления проводника от его 

длины, площади поперечного сечения и материала, зависимости 
магнитного действия катушки от силы тока в цепи, изображения от распо-
ложения лампы на различных расстояниях от 

линзы, угла отражения от угла падения света на зеркало; 
——понимание принципа действия электроскопа, электрометра, 

гальванического элемента, аккумулятора, фонарика, реостата, конденсато-
ра, лампы накаливания и способов обеспечения безопасности при их ис-
пользовании; 

——знание назначения, устройства и принципа действия техниче-
ских устройств: электромеханический индукционный генератор перемен-
ного тока, трансформатор, колебательный контур, детектор, спектроскоп, 
спектрограф; 

——различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние 
линзы, оптическую силу линзы и оптическую ось линзы, собирающую и 
рассеивающую линзы, изображения, даваемые собирающей и рассеиваю-
щей линзой; 

——владение способами выполнения расчетов для нахождения: си-
лы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и последователь-
ном соединении проводников, удельного 

сопротивления проводника, работы и мощности электрического то-
ка, количества теплоты, выделяемого проводником с током, емкости кон-
денсатора, работы электрического поля конденсатора, энергии конденса-
тора; 

——понимание сути метода спектрального анализа и его возмож-
ностей; 

——умение использовать полученные знания в повседневной жиз-
ни (экология, быт, охрана окружающей среды, техника безопасности). 

 
Квантовые явления 
 
Предметными результатами освоения темы являются: 
——понимание и способность описывать и объяснять физические 

явления: радиоактивность, ионизирующие излучения; 
——знание и способность давать определения/описания физиче-

ских понятий: радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; физиче-
ских моделей: модели строения атомов, предложенные Д. Томсоном и Э. 
Резерфордом; протонно-нейтронная модель атомного ядра, модель процес-



 

716 
 

са деления ядра атома урана; физических величин: поглощенная доза излу-
чения, коэффициент качества, эквивалентная доза, период полураспада; 

——умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип 
действия технических устройств и установок: счетчик Гейгера, камера 
Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 

реактор на медленных нейтронах; 
——умение измерять мощность дозы радиоактивного излучения 

бытовым дозиметром; 
——знание формулировок, понимание смысла и умение применять: 
закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило смещения; 
——владение экспериментальными методами исследования в про-

цессе изучения зависимости мощности излучения продуктов распада радо-
на от времени; 

——понимание сути экспериментальных методов исследования ча-
стиц; 

——умение использовать полученные знания в повседневной жиз-
ни (быт, экология, охрана окружающей среды, техника безопасности и 
др.). 

 
Строение и эволюция Вселенной 
 
Предметными результатами освоения темы являются: 
——представление о составе, строении, происхождении и возрасте 

Солнечной системы; 
——умение применять физические законы для объяснения движе-

ния планет Солнечной системы; 
——знание и способность давать определения/описания физиче-

ских понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; 
——объяснение сути эффекта Х. Доплера; знание формулировки и 

объяснение сути закона Э. Хаббла; 
——знание, что существенными параметрами, отличающими звез-

ды от планет, являются их массы и источники энергии (термоядерные ре-
акции в недрах звезд и радиоактивные в недрах 

планет), что закон Э. Хаббла явился экспериментальным подтвер-
ждением модели нестационарной Вселенной, открытой А. А. Фридманом; 

——сравнивать физические и орбитальные параметры планет зем-
ной группы с соответствующими параметрами планет-гигантов и находить 
в них общее и различное.__ 

 
 
Механические явления 
Выпускник научится: 
 распознавать механические явления и объяснять на основе имею-

щихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
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равномерное и неравномерное движение, равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, относительность механического движения, сво-
бодное падение тел, равномерное движение по окружности, инерция, вза-
имодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми те-
лами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равнове-
сие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, колебательное 
движение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и механические явления, ис-
пользуя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, 
период обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, 
сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энер-
гия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощ-
ность, КПД при совершении работы с использованием простого механиз-
ма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 
скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физиче-
ский 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 всемирно-
го тяготения, принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей 
силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 
закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формули-
ровку закона и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных физических моделей: ма-
териальная точка, инерциальная система отсчета; 

 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 
энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III 
законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, им-
пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 
скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, зако-
ны и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оцени-
вать 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 тех-
ническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 
практического использования физических знаний о механических явлениях 
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и физических законах; примеры использования возобновляемых источников 
энергии; экологических последствий исследования космического про-
странств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механи-
ческой энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) 
и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и 
др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с ис-
пользованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 
 распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффу-
зия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжима-
емость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое рав-
новесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, 
влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 
конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энер-
гии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зави-
симость температуры кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, темпера-
тура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 
коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании пра-
вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначе-
ния и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную фи-
зическую величину с другими величинами, вычислять значение физиче-
ской величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, ис-
пользуя 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 
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анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 
величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты и оценивать реальность полученного значения физической вели-
чины. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и технически-
ми устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологиче-
ского поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 
последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидро-
электростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохране-
ния энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования част-
ных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях 
с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 
оценки. 

Электрические и магнитные явления 
Выпускник научится: 
 распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явле-
ний: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его 
действия (тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с то-
ком и на движущуюся заряженную частицу, действие электрического поля 
на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распро-
странение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с последовательным и па-
раллельным соединением элементов, различая условные обозначения эле-
ментов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лам-
почка, амперметр, вольтметр).  

 использовать оптические схемы для построения изображений в 
плоском зеркале и собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 
используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электри-
ческое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивле-
ние вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное рас-
стояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 
волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить 
формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-
нами. 
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 анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процес-
сы, используя физические законы: закон сохранения электрического заря-
да, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолиней-
ного распространения света, закон отражения света, закон преломления 
света; при этом различать словесную формулировку закона и его матема-
тическое 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 распростране-
ния света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, 
связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряже-
ние, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, ра-
бота электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптиче-
ская сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 
света, формулы расчета электрического сопротивления при последова-
тельном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 
условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величи-
ны, 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 повседнев-

ной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 
техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 
экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влия-
ния электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 
всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электри-
ческого 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 вы-
водов на основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 
разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнит-
ных явлениях с использованием математического аппарата, так и при 
помощи методов оценки. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 
 распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющих-

ся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: есте-
ственная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникно-
вение линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, используя физические 
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величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 
фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл исполь-
зуемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить форму-
лы, 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, нуклон-
ной модели атомного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе и практического ис-
пользования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спек-
трального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать полученные знания в повседневной жизни при обра-

щении с приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирую-
щих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм эко-
логического 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 использова-
нии атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспекти-
вы использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
 указывать названия планет Солнечной системы; различать основ-

ные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солн-
ца 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; поль-
зоваться картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, темпе-
ратура) соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 
6. Содержание учебного предмета 

7 класс 
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 Физика и физические методы изучения природы. (4 ч) 
Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических яв-

лений. Физические приборы. Физические величины и их измерение. По-
грешности измерений. Международная система единиц. Физика и техника. 
Физика и развитие представлений о материальном мире. 

Демонстрации. 
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и 

световых явлений. Физические приборы. 
Лабораторная работа. 
1.Определение цены деления измерительного прибора.  
Первоначальные сведения о строении вещества. (6 ч) 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение веще-

ства. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диф-
фузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц веще-
ства. Агрегатные состояния вещества. Модели строения газов, жидкостей и 
твердых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Демонстрации. 
Диффузия в газах и жидкостях. Сохранение объема жидкости при 

изменении формы сосуда. Сцепление свинцовых цилиндров. 
Лабораторная работа.  
2.Определение  размеров малых тел. 
Взаимодействие тел. (23 ч) 
Механическое движение. Относительность механического движе-

ния. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость 
равномерного прямолинейного движения. Неравномерное движение.  Гра-
фики зависимости пути  и модуля скорости от времени движения. Явление 
инерции.  Инертность тел. Масса тела. Измерение массы тела с помо-
щью  весов. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил, действующих по одной 
прямой. Сила упругости. Закон Гука. Методы измерения силы. Динамо-
метр. Графическое изображение силы.  Явление тяготения. Сила тяжести. 
Связь между силой тяжести и массой. Вес тела. Сила трения. Трение 
скольжения, качения, покоя.  

Демонстрации. 
Равномерное прямолинейное движение. Относительность движе-

ния. Явление инерции. Взаимодействие тел. Сложение сил. Сила трения. 
Лабораторные работы. 
3.Измерение массы тела на рычажных весах. 
4. Измерение объема твердого тела.  
5.Определение  плотности твердого тела.  
6. Исследование зависимости стальной пружины от приложенной 

силы. 
7.Измерение силы трения с помощью динамометра.  
Давление твердых тел, газов, жидкостей. (21 ч) 
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Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давле-
ния на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. 
Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравличе-
ский пресс.  

 Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Методы измерения дав-
ления. Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. 
Манометр. Насос. 

Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание тел. Воздухопла-
вание. 

Демонстрации. Зависимость давления твердого тела на опору от 
действующей силы и площади опоры. Обнаружение атмосферного давле-
ния. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. Закон 
Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. 

Лабораторные работы. 
8.Измерение архимедовой силы. 
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 
 
 
Работа и мощность. Энергия. (13 ч) 
Механическая работа. Мощность.  Простые механизмы. Условия 

равновесия рычага. Момент силы. Центр тяжести. Равновесие тела с за-
крепленной осью вращения. Виды равновесия тел. «Золотое правило» ме-
ханики. Коэффициент полезного действия. Потенциальная и кинетическая 
энергия. Превращение энергии.  

Демонстрации. Простые механизмы. 
Лабораторные работы. 
10.Выяснение условия равновесия рычага.  
11.Нахождение центра тяжести плоского тела. 
12.Определение  КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 
Итоговое повторение (1 ч) 

8 класс 
Тепловые явления (23 часов) 
Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура.  Внутрен-

няя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 
работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость 
вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 
механических и тепловых процессах. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. 
Температура плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и кон-
денсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха и ее изме-
рение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давле-
ния. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегат-
ных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. Пре-
образования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сго-
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рания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические про-
блемы использования тепловых машин. 

Демонстрации. 
Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипе-

ния от давления. Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влаж-
ности воздуха психрометром. Устройство четырехтактного двигателя 
внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины. Изменение энергии 
тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. Теплопередача путем 
излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Лабораторные работы. 
1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной тем-

пературы.  
2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 
3.Измерение относительной влажности воздуха. 
Электрические явления (29 часов) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 

непроводники (диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряжен-
ных тел. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. 
Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. 
Действия электрического тока. Направление электрического тока. Элек-
трическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрического 
тока в полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые при-
боры. Сила тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. 
Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. 
Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и 
параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое провод-
ником с током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные прибо-
ры. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой элек-
троприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. Конденса-
тор. Правила безопасности при работе с электроприборами.  

Демонстрации. 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и 

действие электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через вли-
яние. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. Источники 
постоянного тока. Составление электрической цепи. 

Лабораторные работы. 
4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различ-

ных участках.  
5. Измерение напряжения на различных участках электрической 

цепи.  
6. Исследование зависимости эл. сопротивления от длины, площади 

и материала. 
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7.  Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтмет-
ра.   

8.Изучение последовательного и параллельного соединений 
9.Измерение работы и мощности электрического тока в лампе. 
Электромагнитные явления (5 часов) 
Магнитное поле тока.  Магнитное поле катушки с током. Электро-

магниты и их применение. Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 
Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.  

Демонстрации. 
Опыт Эрстеда. 
Лабораторные работы. 
9. Сборка электромагнита и испытание его действия.  
10. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на моде-

ли). 
Световые явления (10 часов) 
Источники света. Прямолинейное распространение света в одно-

родной среде. Отражение света. Видимое движение светил.  Закон отраже-
ния. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. Фокусное расстояние и 
оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз как опти-
ческая система. Оптические приборы. 

Демонстрации. 
Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон от-

ражения света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход 
лучей в собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с 
помощью линз. Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 
11. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 
12. Измерение фокусного расстояния. Получение изображения при 

помощи линзы. 
Итоговое повторение (1ч) 
 

 
9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел (34 часа) 
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускорен-
ное движение. Мгновенная скорость.Физические величины, необходимые 
для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, 
скорость, ускорение, время движения).Равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при рав-
номерном и равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и ге-
лиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета.  
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Первый, второй и третий законы Ньютона.Сила тяжести. Закон 
всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. 
Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр. Равнодействую-
щая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в при-
роде и технике. 

Свободное падение. Невесомость. Искусственные спутники Земли. 
Реактивное движение. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 
Демонстрации. 
Относительность движения. Равноускоренное движение. Свободное 

падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при равномерном 
движении по окружности. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы. 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной ско-

рости.  
2. Измерение ускорения свободного падения.  
Механические колебания и волны. Звук. (15 часов) 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 
колебаний. (Гармонические колебания). 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие 
колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Продольные и попе-
речные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распро-
странения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. 
Эхо. Звуковой резонанс. 

Демонстрации. 
Механические колебания. Механические волны. Звуковые колеба-

ния. Условия распространения звука. 
Лабораторная работа. 
3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости пружины.  
4. Исследование зависимости периода и частоты свободных ко-

лебаний нитяного маятника от длины нити.  
Электромагнитное поле (25 часов) 
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 
Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки.Сила Ампера и 

сила Лоренца. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фа-
радея. Электромагнитная индукция. Направление индукционного тока. 
Правило Ленца. Явление самоиндукции. 
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Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования 
энергии в электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической 
энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость рас-
пространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излу-
чений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель 
преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. Поглощение и 
испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Демонстрации. 
Устройство конденсатора. Энергия заряженного конденсатора. 

Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Диспер-
сия света. Получение белого света при сложении света разных цве-
тов.Интерференция и дифракция света. 

Лабораторные работы. 
5. Изучение явления электромагнитной индукции.  
6. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания.  
Строение атома и атомного ядра (20 часов)  
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.  
Альфа-, бета-, гамма - излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная мо-

дель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение заря-
дового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 
регистрации частиц в ядерной физике. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 
массового чисел. Изотопы. Правила смещения. Энергия связи частиц в яд-
ре. 

Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологи-
ческие проблемы работы атомных электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд.  
Демонстрации. 
Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 
Лабораторные работы. 
 
7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  
8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  
9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром.  
 
Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 
Обобщение и повторение 3 час 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов 
учебной деятельности. 
 

Тема Вид деятельности 
Механические явления 
Механическое движение. Материальная 
точка как модель физического тела. Отно-
сительность механического движения. Си-
стема отсчета. Физические величины, не-
обход имые для описания движения и вза-
имосвязь между ними (путь, перемещение, 
скорость, ускорение, время движения). 
Равномерное и равноускоренное прямоли-
нейное движение. Равномерное движение 
по окружности. Первый закон Ньютона и 
инерция. Масса тела. Плотность вещества. 
Сила. Единицы силы. Второй закон Нью-
тона. Третий закон Ньютона. Свободное 
падение тел. Сила тяжести. Закон всемир-
ного тяготения. Сила упругости. Закон Гу-
ка. 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. Ре-
активное движение. Механическая работа. 
Мощность. Энергия. Потенциальная и ки-
нетическая энергия. Превращение одного 
вида механической энергии в другой. За-
кон сохранения полной механической 
энергии. 
Простые механизмы. Условия равновесия 
твердого тела, имеющего закрепленную 
ось движения. Момент силы. Центр тя-
жести тела. Рычаг. Равновесие сил на ры-
чаге. Рычаги в технике, быту и природе. 
Подвижные и неподвижные блоки. Равен-
ство работ при использовании простых ме-
ханизмов («Золотое правило механики»). 
Коэффициент полезного действия меха-
низма. 
Давление твердых тел. Единицы измерения 
давления. Способы изменения давления. 
Давление жидкостей и газов Закон Паска-
ля. Давление жидкости на дно и стенки со-
суда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. 
Атмосферное давление. Измерение атмо-
сферного давления. Опыт Торричелли. Ба-
рометр-анероид. Атмосферное давление на 
различных высотах. Гидравлические меха-
низмы (пресс, насос). Давление жидкости и 

• распознавать механические явления и объ-
яснять на основе имеющихся знаний основ-
ные свойства или условия протекания этих 
явлений: равномерное и равноускоренное 
прямолинейное движение, свободное паде-
ние тел, невесомость, равномерное движе-
ние по окружности, инерция, взаимодей-
ствие тел, передача давления твёрдыми те-
лами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел, равновесие твёрдых 
тел, колебательное движение, резонанс, 
волновое движение; 
• описывать изученные свойства тел и меха-
нические явления, используя физические 
величины: путь, скорость, ускорение, масса 
тела, плотность вещества, сила, давление, 
импульс тела, кинетическая энергия, потен-
циальная энергия, механическая работа, ме-
ханическая мощность, КПД простого меха-
низма, сила трения, амплитуда, период и 
частота колебаний, длина волны и скорость 
её распространения; при описании правиль-
но трактовать физический смысл использу-
емых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связываю-
щие данную физическую величину с други-
ми величинами; 
• анализировать свойства тел, механические 
явления и процессы, используя физические 
законы и принципы: закон сохранения энер-
гии, закон всемирного тяготения, равнодей-
ствующая сила, I, II и III законы Ньютона, 
закон сохранения импульса, закон Гука, за-
кон Паскаля, закон Архимеда; при этом раз-
личать словесную формулировку закона и 
его математическое выражение; 
• различать основные признаки изученных 
физических моделей: материальная точка, 
инерциальная система отсчёта; 
• решать задачи, используя физические за-
коны (закон сохранения энергии, закон все-
мирного тяготения, принцип суперпозиции 
сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохра-
нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, уско-
рение, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление, импульс тела, кинетическая энер-
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газа на погруженное в них тело. Архиме-
дова сила. Плавание тел и судов Воздухо-
плавание. 
Механические колебания. Период, частота, 
амплитуда колебаний. Резонанс. Механи-
ческие волны в однородных средах. Длина 
волны. Звук как механическая волна. 
Громкость и высота тона звука. 
 

гия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД про-
стого механизма, сила трения скольжения, 
амплитуда, период и частота колебаний, 
длина волны и скорость её распростране-
ния): на основе анализа условия задачи вы-
делять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить 
расчёты 

Тепловые явления 
Строение вещества. Атомы и молекулы. 
Тепловое движение атомов и молекул. 
Диффузия в газах, жидкостях и твердых 
телах. Броуновское движение. Взаимодей-
ствие (притяжение и отталкивание) моле-
кул. Агрегатные состояния вещества. Раз-
личие в строении твердых тел, жидкостей и 
газов. 
Тепловое равновесие. Температура. Связь 
температуры со скоростью хаотического 
движения частиц. Внутренняя энергия. Ра-
бота и теплопередача как способы измене-
ния внутренней энергии тела. Теплопро-
водность. Конвекция. Излучение. Примеры 
теплопередачи в природе и технике. Коли-
чество теплоты. Удельная теплоемкость. 
Удельная теплота сгорания топлива. Закон 
сохранения и превращения энергии в ме-
ханических и тепловых процессах. Плав-
ление и отвердевание кристаллических тел. 
Удельная теплота плавления. Испарение и 
конденсация. Поглощение энергии при ис-
парении жидкости и выделение ее при 
конденсации пара. Кипение. Зависимость 
температуры кипения от давления. Удель-
ная теплота парообразования и конденса-
ции. Влажность воздуха. Работа газа при 
расширении. Преобразования энергии в 
тепловых машинах (пароваятурбина, дви-
гатель внутреннего сгорания, реактивный 
двигатель). КПД тепловой машины. Эколо-
гические проблемы использования тепло-
вых машин. 
 

• распознавать тепловые явления и объяс-
нять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явле-
ний: диффузия, изменение объёма тел при 
нагревании (охлаждении), большая сжимае-
мость газов, малая сжимаемость жидкостей 
и твёрдых тел; тепловое равновесие, испа-
рение, конденсация, плавление, кристалли-
зация, кипение, влажность воздуха, различ-
ные способы теплопередачи; 
• описывать изученные свойства тел и теп-
ловые явления, используя физические вели-
чины: количество теплоты, внутренняя 
энергия, температура, удельная теплоём-
кость вещества, удельная теплота плавления 
и парообразования, удельная теплота сгора-
ния топлива, коэффициент полезного дей-
ствия теплового двигателя; при описании 
правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и 
единицы измерения, находить формулы, 
связывающие данную физическую величину 
с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, тепловые яв-
ления и процессы, используя закон сохране-
ния энергии; различать словесную форму-
лировку закона и его математическое выра-
жение; 
• различать основные признаки моделей 
строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохране-
ния энергии в тепловых процессах, форму-
лы, связывающие физические величины 
(количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоёмкость веще-
ства, удельная теплота плавления и парооб-
разования, удельная теплота сгорания топ-
лива, коэффициент полезного действия теп-
лового двигателя): на основе анализа усло-
вия задачи выделять физические величины 
и формулы, необходимые для её решения, и 
проводить расчёты. 
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Электромагнитные явления 
Электризация физических тел. Взаимодей-
ствие заряженных тел. Два рода электриче-
ских зарядов. Делимость электрического 
заряда. Элементарный электрический за-
ряд. Закон сохранения электрического за-
ряда. Проводники, полупроводники и изо-
ляторы электричества. Электроскоп. Элек-
трическое поле как особый вид материи. 
Напряженность электрического по-
ля.Действие электрического поля на элек-
трические заряды. Конденсатор.Энергия 
электрического поля конденсатора. 
Электрический ток. Источники электриче-
ского тока. Электрическая цепь и ее со-
ставные части. Направление и действия 
электрического тока. Носители электриче-
ских зарядов в металлах. Сила тока. Элек-
трическое напряжение. Электрическое со-
противление проводников. Единицы со-
противления. 
Зависимость силы тока от напряжения. За-
кон Ома для участка цепи. Удельное со-
противление. Реостаты. Последовательное 
соединение проводников. Параллельное 
соединение проводников. 
Работа электрического поля по перемеще-
нию электрических зарядов. Мощность 
электрического тока. Нагревание провод-
ников электрическим током. Закон Джоуля 
- Ленца. Электрические нагревательные и 
осветительные приборы. Короткое замыка-
ние.  
Магнитное поле. Индукция магнитного по-
ля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда. 
Магнитное поле постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли. Электромагнит. 
Магнитное поле катушки с током. Приме-
нение электромагнитов. Действие магнит-
ного поля на проводник с током и движу-
щуюся заряженную частицу. Сила Ампера 
и сила Лоренца. Электродвигатель. Явле-
ние электромагнитной индукция. Опыты 
Фарадея. 
Электромагнитные колебания. Колеба-
тельный контур. Электрогенератор. Пе-
ременный ток. Трансформатор. Передача 
электрической энергии на расстояние. 
Электромагнитные волны и их свойства. 
Принципы радиосвязи и телевиде-
ния.Влияние электромагнитных излучений 
на живые организмы. 

• распознавать электромагнитные явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний ос-
новные свойства или условия протекания 
этих явлений: электризация тел, взаимодей-
ствие зарядов, нагревание проводника с то-
ком, взаимодействие магнитов, электромаг-
нитная индукция, действие магнитного поля 
на проводник с током, прямолинейное рас-
пространение света, отражение и преломле-
ние света, дисперсия света; 
• описывать изученные свойства тел и элек-
тромагнитные явления, используя физиче-
ские величины: электрический заряд, сила 
тока, электрическое напряжение, электриче-
ское сопротивление, удельное сопротивле-
ние вещества, работа тока, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы; при описании правильно трактовать 
физический смысл используемых величин, 
их обозначения и единицы измерения; ука-
зывать формулы, связывающие данную фи-
зическую величину с другими величинами; 
• анализировать свойства тел, электромаг-
нитные явления и процессы, используя фи-
зические законы: закон сохранения элек-
трического заряда, закон Ома для участка 
цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямо-
линейного распространения света, закон от-
ражения света, закон преломления света; 
при этом различать словесную формулиров-
ку закона и его математическое выражение; 
• решать задачи, используя физические за-
коны (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, электриче-
ское сопротивление, удельное сопротивле-
ние вещества, работа тока, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила 
линзы, формулы расчёта электрического со-
противления при последовательном и па-
раллельном соединении проводников); на 
основе анализа условия задачи выделять 
физические величины и формулы, необхо-
димые для её решения, и проводить расчё-
ты. 
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Свет – электромагнитные волна. Скорость 
света. Источники света. Закон прямоли-
нейного распространение света. Закон от-
ражения света. Плоское зеркало. Закон 
преломления света. Линзы. Фокусное рас-
стояние и оптическая сила линзы. Изобра-
жение предмета в зеркале и линзе. Опти-
ческие приборы. Глаз как оптическая си-
стема. Дисперсия света. Интерференция и 
дифракция света. 
 
Квантовые явления 
Строение атомов. Планетарная модель 
атома. Квантовый характер поглощения и 
испускания света атомами. Линейчатые 
спектры. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• распознавать квантовые явления и объяс-
нять на основе имеющихся знаний основные 
свойства или условия протекания этих явле-
ний: естественная и искусственная радиоак-
тивность, возникновение линейчатого спек-
тра излучения; 

Опыты Резерфорда. 
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и 
электрон. Закон Эйнштейна о пропорцио-
нальности массы и энергии.Дефект масс и 
энергия связи атомных ядер. Радиоактив-
ность. Период полураспада. Альфа-
излучение. Бета-излучение. Гамма-
излучение. Ядерные реакции. Источники 
энергии Солнца и звезд. Ядерная энергети-
ка. Экологические проблемы работы 
атомных электростанций. Дозиметрия. 
Влияние радиоактивных излучений на жи-
вые организмы. 
Строение и эволюция Вселенной 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая си-
стемы мира. Физическая природа небесных 
тел Солнечной системы. Происхождение 
Солнечной системы. Физическая природа 
Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эво-
люция Вселенной. Гипотеза Большого 
взрыва 

• описывать изученные квантовые явления, 
используя физические величины: скорость 
электромагнитных волн, длина волны и ча-
стота света, период полураспада; при опи-
сании правильно трактовать физический 
смысл используемых величин, их обозначе-
ния и единицы измерения; указывать фор-
мулы, связывающие данную физическую 
величину с другими величинами, вычислять 
значение физической величины; 
• анализировать квантовые явления, исполь-
зуя физические законы и постулаты: закон 
сохранения энергии, закон сохранения элек-
трического заряда, закон сохранения массо-
вого числа, закономерности излучения и по-
глощения света атомом; 
• различать основные признаки планетарной 
модели атома, нуклонной модели атомного 
ядра; 
• приводить примеры проявления в природе 
и практического использования радиоак-
тивности, ядерных и термоядерных реакций, 
линейчатых спектров. 
 указывать названия планет Сол-
нечной системы; различать основные при-
знаки суточного вращения звездного неба, 
движения Луны, Солнца и планет относи-
тельно звезд; 
 понимать различия между гелио-
центрической и геоцентрической системами 
мира. 

Целевые приоритеты воспитания в соответствии с ресурсами изуче-
ния  физики  основного общего  образования (7-9 классы). 
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Тематическое планирование по физике для основного общего  обра-
зования 7-9 классы составлено с учетом рабочей программы воспитания. 
Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реа-
лизацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

1.  Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуаль-
ному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кро-
потливого, но увлекательного учебного труда;  

 
2. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни 

на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и по-
стоянном внимании со стороны человека;  

 
3. Развитие ценностного отношения к окружающим людям как без-

условной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партне-
рам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимо-
поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позво-
ляющие избегать чувства одиночества; 

 
4. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтраш-
нем дне;  

 
5. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой 

и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 
радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обе-
регать;  

 
6. Развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам сво-

ей судьбы, самоопределяющимся и само реализующимся личностям, от-
вечающим за свое собственное будущее. 
 

2.2.13 Биология 
      Учебно-методическое обеспечение учебного процесса по 

биологии предусматривает использование УМК (учебно-
методических комплектов) по биологии с 5 по 9 класс. 

Сивоглазов В. И., Плешаков А. А. Биология. 5 класс: учебник. – М.: 
Дрофа, 2019г.- 159с. 

Сивоглазов В.И. Биология.  6 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2019 г. – 
175с. 

Сивоглазов В. И., Сапин М. Р., Каменский А.А. Биология. Много-
образие живых организмов. 7 класс: учебник. – М.: Просвещение, 2021 г. - 
255с. 

Сивоглазов В. И., Сапин М. Р., Каменский А.А. Биология.  8 класс: 
учебник. – М.:Просвещение, 2021 г. – 304с. 
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Захаров В. Б., Сивоглазов В. И., Мамонтов С. Г., Агафонова И. Б. 
Биология. 9 класс. – М.: Просвещение,  2021 г.– 303с. 

Примерная общеобразовательная программа основного общего об-
разования, одобренная решением Федерального учебно- методического 
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. №1/15), 
http://fgosreestr.ru/ 

Изучение курса «Биология» осуществляется с 5 по 9 класс. Соглас-
но учебному плану школы на изучение биологии отводится 272 часа, из 
них: Биология. 5 класс. 34 часа, 1 час в неделю; Биология.  6 класс. 34 часа, 
1 час в неделю; 

Биология. 7 класс 68 часов, 2 часа в неделю; Биология. 8 класс 
68 часов, 2 часа в неделю; Биология. 9 класс 68 часов, 2 часа  в неделю. 

           Глобальные цели формируются с учётом рассмотрения био-
логического образования как компонента системы образования в целом, 
поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. С учё-
том вышеназванных подходов глобальными целями биологического обра-
зования являются: 

социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и соци-
альных отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или 
иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, 
осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной куль туре как системе познаватель-
ных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической 
науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 
ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание 

наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; формирование цен-
ностного отношения к живой природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение 
знаний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с 
овладением методами изучения природы, формированием интеллекту-
альных и практических умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 
информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 
формирование у обучающихся познавательной культуры, осва-

иваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической куль 
туры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам 
живой природы. 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 
формирование биологической и экологической грамотности, расширение 
представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многооб-
разии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компе-
тенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 
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Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у 
обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, созда-
ние условий для формирования интеллектуальных, гражданских, комму-
никационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют 
научными методами решения различных теоретических и практических 
задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопо-
ставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обу-
чающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, 
проводить исследования, анализировать полученные результаты, пред-
ставлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучаю-
щихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблю-
дение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического 
применения научных знаний основано на межпредметных связях с предме-
тами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Экология», «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Ли-
тература» и др.  

  
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биоло-

гия»  
Предметные результаты 
В результате изучения курса биологии в основной школе:  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распо-

знания биологических проблем; давать научное объяснение биологическим 
фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организ-
мов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собствен-
ным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 
ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 
результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 
закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразова-
тельное и познавательное значение; сведениями по истории становления 
биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; раци-
ональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения куль-
турных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 
наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в ка-
бинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и элек-
тронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осознанно использовать знания основных правил поведения в при-
роде и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-
ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспри-
нимать информацию биологического содержания в научно-популярной ли-
тературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критиче-
ски оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и дан-
ные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биоло-
гических явлениях и процессах на основе нескольких источников инфор-
мации, 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, харак-
терных 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 ор-
ганизмов к среде обитания; 

 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биоло-
гические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 
биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бакте-
рии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключе-
ния на основе сравнения; 

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

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описы-
вать биологические объекты и процессы; ставить биологические экспери-
менты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
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 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 
природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях 

в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 
Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 
формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изуче-
нию организмов различных царств живой природы, включая умения фор-
мулировать 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 рас-
тений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-
шению 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 при-
роде; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-
ступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о расте-
ниях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников ин-
формации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенно-
сти аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности рас-
тений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную деятель-
ность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 
вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 
Выпускник научится: 
 выделять существенные признаки биологических объектов (жи-

вотных клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 
жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека 
и окружающей среды, родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 
животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости со-
блюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных 
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привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 
заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопо-
ставления биологических объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболе-
ваний у человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, 
присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные био-
логические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изоб-
ражения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, систе-
мы органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен ве-
ществ, выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе срав-
нения; 

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

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описы-
вать биологические объекты и процессы; проводить исследования с орга-
низмом 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, обморо-
жениях, 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 отно-
шению 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 сво-
их действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружаю-
щих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об орга-
низме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников 
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информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особен-
ности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма че-
ловека, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окру-
жающих 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 защи-
ты 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 био-
логического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на 
основе сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возник-
новения приспособленности, процесс видообразования; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные био-
логические объекты или их изображения, выявляя отличительные призна-
ки 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 описы-
вать биологические объекты и процессы; ставить биологические экспери-
менты 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: 
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 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях не-
рационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в сво-
их действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружаю-
щих, 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, перево-
дить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отно-
шению к объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью 
других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлени-
ях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объек-
там живой природы); 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о совре-
менных 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 мо-
лекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 
охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учи-
тывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 
деятельность группы.  

Метапредметные результаты освоения ООП 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные деиствия (регулятив-
ные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность пла-
нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 
Условием формирования межпредметных понятий, таких как «си-

стема», «факт», «закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функ-
ция», «материал», «процесс», является овладение обучающимися основами 
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, 
участие в проектной деятельности. В основной школе  будет продолжена 
работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 
Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 
дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осо-
знанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 
в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельно-
сти. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 
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чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации от-
ношений человека и общества, создания образа «потребного будущего». 

При изучении биологии обучающиеся усовершенствуют приобре-
тенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 
Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать со-
держащуюся в них информацию, в том числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 
интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информацион-
ных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять 
смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять ин-
формацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 
наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диа-
грамм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тек-
сты. 

В ходе изучения биологии обучающиеся приобретут опыт проект-
ной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, ини-
циативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 
учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на прак-
тическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, 
принимать решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они по-
лучат возможность развить способности к разработке нескольких вариан-
тов решений, к поиску нестандартных решений, анализу результатов поис-
ка и выбору наиболее приемлемого решения. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсаль-
ных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, раз-
вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучаю-
щийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образо-
вательные результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируе-
мых образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении 
собственных запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать 
гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образова-
тельной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих 
возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые 
для достижения образовательных результатов. 
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2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 
условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 
(определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и 
предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последователь-
ность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный 
цикл выполнения проекта, алгоритм 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 лю-
дям в виде алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образо-
вательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-
тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-
бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении ре-
зультатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения пла-
нируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) кри-
терии достижения 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, анализируя и аргументируя при-
чины достижения или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполне-
ния учебных действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую дея-
тельность на основе анализа изменений ситуации для получения заплани-
рованных характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками 
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результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении 
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения 
улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 
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; 
● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или са-

мостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельно-
сти; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на ос-
нове оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образова-
тельных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия реше-
ний и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-
тельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную дея-
тельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопровер-
ки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуаль-
ной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успеш-
ности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить спо-
собы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возмож-
ные последствия принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 
учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизио-
логических/эмоциональных состояний. 

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

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-
терии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-
ное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определя-
ющие его признаки и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 
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слова и соподчиненных ему слов; 
● выделять общий признак или отличие двух или нескольких 

предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 
● объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений 

или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 
событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным яв-
лениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явле-
ний, выделяя при этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контек-
сте решаемой задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности инфор-
мации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые 
в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятель-
но осуществляя причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек 
зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоя-
тельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-
лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обу-
чающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
● определять логические связи между предметами и/или явлени-

ями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или яв-

ления; 
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа 

ее решения; 
● создавать вербальные, вещественные и информационные мо-

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

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информа-
цию из графического или формализованного (символьного) представления 
в текстовое и наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанав-
ливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объ-
екте, 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) с точки 
зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели 
и/или на основе 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, явле-

ний, процессов; 
● резюмировать главную идею текста; 
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение от-

ношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретиро-
вать текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-
популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собствен-
ной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду оби-
тания живых организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных эко-
логических ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одно-
го фактора на другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практи-
ческих мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного исполь-
зования словарей, справочников, открытых источников информации и 
электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и форми-
ровать корректные поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми си-
стемами, базами знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источни-
ков информации для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целя-
ми своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и 

совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивиду-
ально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на ос-
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нове согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументи-
ровать 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), доказательства (аргументы); 
● определять свои действия и действия партнера, которые спо-

собствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познава-

тельной деятельности; 
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 
мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь призна-
вать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать 
его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
● выделять общую точку зрения в дискуссии; 
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соот-

ветствии с поставленной перед группой задачей; 
● организовывать эффективное взаимодействие в группе (опре-

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

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обу-
словленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 
формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответ-
ствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-
требностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обуча-
ющийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отби-
рать и использовать 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; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собе-
седником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использова-
нием необходимых речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смыс-
ловых блоков своего выступления; 
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● использовать вербальные и невербальные средства в соответ-
ствии с коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использо-

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

● целенаправленно искать и использовать информационные ре-
сурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помо-
щью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и фор-
мальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать ком-

пьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: вы-
числения, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания 
презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых 
норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных ауди-
торий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 

 
Личностные результаты 
Патриотическое воспитание: 
• отношение к биологии как к важной составляющей 

культуры, гордость за вклад российских и советских учёных в 
развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 
• готовность к конструктивной совместной деятель-

ности при выполнении исследований и проектов, стремление к 
взаимо- пониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 
• готовность оценивать поведение и поступки с пози-

ции нравственных норм и норм экологической культуры; 
• понимание значимости нравственного аспекта дея-

тельности человека в медицине и биологии. 
Эстетическое воспитание: 
• понимание роли биологии в формировании эстетиче-

ской культуры личности. 
Ценности научного познания: 
• ориентация на современную систему научных пред-

ставлений об основных биологических закономерностях, вза-
имосвязях человека с природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формирова-
нии научного мировоззрения; 
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• развитие научной любознательности, интереса к 
биологической науке, навыков исследовательской деятельности. 
Формирование культуры здоровья: 

• ответственное отношение к своему здоровью и уста-
новка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 
гигиенических правил и норм, сбалансированный режим заня-
тий и отдыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привы-
чек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм 
вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 
безопасного поведения в природной среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление 
собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 
• активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) биологической и экологи-
ческой направленности, интерес к практическому изучению 
профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 
• ориентация на применение биологических знаний при 

решении задач в области окружающей среды; 
• осознание экологических проблем и путей их реше-

ния; 
• готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 
Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям соци-

альной и природной среды: 
• адекватная оценка изменяющихся условий; 
• принятие решения (индивидуальное,в группе) в из-

меняющихся условиях на основании анализа биологической 
информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основа-
нии знаний биологических закономерностей. 
 

Содержание курса 
                         5 класс Биология 
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (9ч) 
            Многообразие живых организмов. Основные свойства жи-

вых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен 
веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раз-
дражимость, движение, размножение. Биология — наука о живых орга-
низмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 
наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных 
исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, 
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измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная лупа, свето-
вой микроскоп. Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и 
ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. 
Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной 
клеток. Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неор-
ганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 
вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клет-
ке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытате-
ли. 

                Лабораторные и практические работы Знакомство с обору-
дованием для научных исследований. Устройство светового микроскопа. 
Строение клеток растений и животных. Крахмал и жиры в клетках расте-
ний 

 
Раздел 2. Многообразие живых организмов (15ч) 
 
Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация 

организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 
организмы. Основные царства живой природы. 

 
Раздел 3. Среда обитания живых организмов (5ч) 
 
              Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. 

Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспо-
собления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов 
к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в орга-
низменной среде. Растительный и животный мир Оренбургской области 

             Лабораторные и практические работы 
Определение наиболее распространенных растений и животных с 

использованием различных источников информации. Исследование осо-
бенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания. 

 
Раздел 4. Человек на Земле (5 ч) 
 
            Научные представления о происхождении человека. Изме-

нения в природе, вызванные деятельностью человека. Биологическое раз-
нообразие, его обеднение и пути сохранения. Важнейшие экологические 
проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтоже-
нием лесов и опустыниванием, защита планеты от всех видов загрязне-
ний. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и 
образа жизни. Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания че-
ловека. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного 
происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. 

 
Демонстрация 
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Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 
 
                                 6 класс Биология . Живой организм 34 часа 
 
Тема 1.1. Основные свойства живых организмов (1 ч) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых орга-

низмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и 
энергии, питание, дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, 
движение, размножение. 

Тема 1.2. Химический состав клеток (2ч) 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорга-

нические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические 
вещества: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы 
Определение состава семян пшеницы. 
Тема 1.3. Строение растительной и животной клеток. Клетка — жи-

вая система (2 ч) 
Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосо-
мы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Лабораторные и практические работы 
Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 
Тема 1.4. Деление клетки (1 ч) 
Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для ро-

ста и развития многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — 
основа размножения организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. 
Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое значение. 

Демонстрация 
Микропрепарат «Митоз». 
Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и рас-

тений. 
Тема 1.5. Ткани растений и животных (2ч) 
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. 

Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. 
Типы тканей животных организмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы 
Ткани живых организмов. 
Тема 1.6. Органы и системы органов (7 ч) 
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и 

значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и 
значение побега. Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган по-
бега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Про-
стые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, 
тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строе-
ние семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Ос-
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новные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-
двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы 
Распознавание органов растений и животных. 
Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (16ч) 
Тема 2.1. Питание и пищеварение (2 ч) 
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особен-
ности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; 
симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения 
пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их 
значение. 

Демонстрация 
Действие желудочного сока на белок. Действие слюны на крахмал. 

Опыты, доказывающие образование крахмала на свету, поглощение угле-
кислого газа листьями, роль света и воды в жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание (1 ч) 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления орга-

нических веществ и освобождения энергий. Дыхание растений. Роль усть-
иц и чечевичек в дыхании растений. Дыхание животных. Органы дыхания 
животных организмов. 

Демонстрация 
Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян; дыхание 

корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 
Тема 2.3. Транспорт веществ в организме (2 ч) 
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ 

в растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих 
процесс переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах 
животных. Кровеносная система, её строение и функции. Гемолимфа. 
Кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация 
Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических веществ 

по стеблю растения. Микропрепараты «Строение клеток крови лягушки» и 
«Строение клеток крови человека». 

Лабораторные и практические работы 
Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю. 
Тема 2.4. Выделение. Обмен веществ и энергии (2 ч) 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Про-

дукты выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделе-
ние у животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен 
веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорный системы (1 ч) 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы 

растений. Опорные системы животных. 



 

751 
 

Демонстрация Скелеты млекопитающих. Распилы костей. Ракови-
ны моллюсков. Коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы  Разнообразие опорных 
систем животных. 

Тема 2.6. Движение (2 ч) 
Движение как важнейшая особенность животных организмов. Зна-

чение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение 
живых организмов. 

Лабораторные и практические работы Движение инфузории ту-
фельки. Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (2 ч) 
Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Ре-

гуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нерв-
ная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (2ч) 
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Беспо-

лое размножение животных (деление простейших, почкование гидры). 
Бесполое размножение растений. Половое размножение организмов. Осо-
бенности полового размножения животных. Органы размножения. Поло-
вые клетки. Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление. 
Двойное оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация Способы размножения растений. Разнообразие и 
строение соцветий. 

Лабораторные и практические работы 
Вегетативное размножение комнатных растений. 
Тема 2.9. Рост и развитие (2 ч) 
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распростра-

нение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. 
Условия прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности раз-
вития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 
Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Демонстрация 
Способы распространения плодов и семян. Прорастание семян. 
Лабораторные и практические работы 
Прямое и непрямое развитие насекомых (на коллекционном мате-

риале). 
Раздел 3. Организм и среда (3ч) 
Тема 3.1. Среда обитания. Факторы среды (1 ч) 
Влияние факторов неживой природы (температуры, влажности, све-

та) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 
Демонстрация 
Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи живых 

организмов. 
Тема 3.2. Природные сообщества (2 ч) 
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Природное сообщество. Экосистема. Структура и связи в природ-
ное сообществе. Цепи питания. 

Демонстрация Модели экологических систем, коллекции, иллю-
стрирующие пищевые цепи и сети. 

 
«Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» (68 ч, 2 ч 

в неделю) 
Раздел 1 Многообразие живого и наука(3 ч) 
Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. 

Экосистемы. Биосфера — глобальная экологическая система; границы и 
компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. Эво-
люционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 
условиям среды обитания. Естественная система классификации как отра-
жение процесса эволюции организмов. 

Раздел 2. Царство Бактерии (3 ч) 
Тема 2.1. Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов (3 ч) 
Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в приро-

де, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бакте-
риями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Демонстрация 
Строение клеток различных прокариот. 
Лабораторные и практические работы 
Зарисовка схемы строения прокариотической клетки. 
Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 
Тема 3.1. Общая характеристика грибов (3 ч) 
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль 

грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядови-
тые грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых грибами.  

Демонстрация 
Схемы строения представителей различных систематических групп 

грибов, различные представители царства Грибы, строение плодового тела 
шляпочного гриба. 

Лабораторные и практические работы 
Строение плесневого гриба мукора*. 
Распознавание съедобных и ядовитых грибов*. 
 
Тема 3.2. Лишайники (2 ч) 
Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Схемы строения лишайников, различные представители лишайни-

ков. 
Раздел 4. Царство Растения (17 ч) 
Тема 4.2. Общая характеристика растений (1 ч) 
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Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. 
Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные ор-
ганы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (био-
система). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезон-
ные явления в жизни растений.  

Демонстрация                                                                                                                 
Рисунки учебника, показывающие особенности строения и жизнедеятель-
ности различных представителей царства растений. Схемы, отражающие 
основные направления эволюции растительных организмов. 

Тема 4.2. Низшие растения (2 ч) 
Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многооб-

разие водорослей. 
Демонстрация 
Схемы строения водорослей различных отделов. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения водорослей*. 
Тема 4.3. Высшие споровые растения (4 ч) 
Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), 

отличительные особенности и многообразие. 
Демонстрация 
Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и плаунов, раз-

личные представители мхов, плаунов и хвощей, схемы строения папорот-
ника; древние папоротниковидные, схема цикла развития папоротника, 
различные представители папоротниковидных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения мха*. 
Изучение внешнего строения папоротника*. 
Тема 4.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные расте-

ния (2 ч) 
Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. 

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; стро-
ение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распростра-
нённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Демонстрация 
Схемы строения голосеменных, цикл развития сосны, различные 

представители голосеменных. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение строения и многообразия голосеменных растений*. 
Тема 4.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения (8 ч) 
Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. 

Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 
Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Демонстрация 
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Схема строения цветкового растения; строения цветка, цикл разви-
тия цветковых растений (двойное оплодотворение), представители различ-
ных семейств покрытосеменных растений. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строения покрытосеменных растений*. 
Распознавание наиболее распространённых растений своей местно-

сти, определение их систематического положения 
Раздел 5. Царство Животные (38 ч) 
Тема 451. Общая характеристика животных (1 ч) 
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и систе-

мы органов животных. Организм животного как биосистема.  Многооб-
разие и классификация животных. Среды обитания животных. Сезонные 
явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, рефлек-
сы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение 
животных в природе и жизни человека. 

Демонстрация  Распределение животных и растений по планете: 
биогеографические области. 

Лабораторные и практические работы  Анализ структуры раз-
личных биомов суши и мирового океана на схемах и иллюстрациях. 

Тема 5.2. Подцарство Одноклеточные (2 ч) 
Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. 

Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения чело-
века и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики за-
болеваний, вызываемых одноклеточными животными 

Демонстрация Схемы строения амебы, эвглены зелёной и инфузо-
рии туфельки, представители различных групп одноклеточных. 

Лабораторные и практические работы  Строение амёбы, эвглены 
зелёной и инфузории туфельки. 

Тема 5.3. Подцарство Многоклеточные (1 ч) 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симмет-

рии. Клетки и ткани животных. Простейшие многоклеточные — губки; их 
распространение и экологическое значение. 

Демонстрация Типы симметрии у многоклеточных животных, 
многообразие губок. 

Тема 5.4. Тип Кишечнополостные (2 ч) 
Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечно-

полостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение 
кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. 

Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и внутреннее строение кишечнопо-
лостных. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение плакатов и таблиц, отражающих ход регенерации у гид-

ры. 
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Тема 5.5. Тип Плоские черви (2 ч) 
Тип Плоские черви, общая характеристика.Паразитические плоские 

черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями. 
Меры профилактики заражения. Происхождение червей.  

Демонстрация 
Схемы строения плоских червей, ведущих свободный и паразитиче-

ский образ жизни. Различные представители ресничных червей. Схемы 
жизненных циклов печёночного сосальщика и бычьего цепня. 

Лабораторные и практические работы 
Жизненные циклы печёночного сосальщика и бычьего цепня. 
Тема 5.6. Тип Круглые черви (1 ч) 
Тип Круглые черви, общая характеристика. Паразитические круг-

лые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червя-
ми. Меры профилактики заражения. Происхождение червей.  

Демонстрация 
Схема строения и цикл развития человеческой аскариды. Различные 

свободноживущие и паразитические формы круглых червей. 
Лабораторные и практические работы 
Жизненный цикл человеческой аскариды. 
Тема 5.7. Тип Кольчатые черви (3 ч) 
Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Меры профилактики 

заражения. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхожде-
ние червей.  

Демонстрация 
Схема строения многощетинкового и малощетинкового кольчатых 

червей. Различные представители типа Кольчатые черви. 
Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение дождевого червя. 
Тема 5.8. Тип Моллюски (2 ч) 
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 
Демонстрация 
Схема строения брюхоногих, двустворчатых и головоногих мол-

люсков. Различные представители типа моллюсков. 
Лабораторные и практические работы 
Внешнее строение моллюсков. 
Тема 5.9. Тип Членистоногие (7 ч) 
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Проис-

хождение 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 – пере-
носчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилак-
тики. 
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Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности 
насекомых. Поведение насекомых, инстинкты. Значение насекомых в при-
роде и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые – вреди-
тели. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насеко-
мые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – пере-
носчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одо-
машненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Демонстрация 
Схема строения речного рака. Различные представители низших и 

высших ракообразных. Схема строения паука-крестовика. Различные 
представители класса Паукообразные. Схемы строения насекомых различ-
ных отрядов. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения и многообразия членистоногих*. 
Тема 5.10. Тип Иглокожие (1 ч) 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих; классы 

Морские звёзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое 
значение. 

Демонстрация 
Схемы строения морской звезды, морского ежа и голотурии. Схема 

придонного биоценоза. 
Тема 5.11. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (1 ч) 
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Лан-

цетник. Подтип Черепные, или Позвоночные Происхождение хордовых  
Демонстрация 
Схема строения ланцетника. Схема метаморфоза у асцидий. 
Тема 5.12. Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (2 ч) 
Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедея-
тельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие 
и миграция рыб в природе. Основные систематические группы рыб. Значе-
ние рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запа-
сов. 

Демонстрация 
Многообразие рыб. Схема строения кистеперых и лучеперых рыб. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения рыб в связи с образом жизни*. 
Тема 5.13. Класс Земноводные (2 ч) 
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 земно-
водных в природе и жизни человека. 

Демонстрация 
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Многообразие амфибий. Схемы строения кистеперых рыб и земно-
водных. 

Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения лягушки, связанные с её образом 

жизни*. 
Тема 5.14. Класс Пресмыкающиеся (2 ч) 
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыка-

ющиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения 
пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и мно-
гообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в приро-
де и жизни человека.  

Демонстрация 
Многообразие пресмыкающихся. Схемы строения земноводных и 

рептилий. 
Лабораторные и практические работы 
Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы и 

змеи. 
Тема 5.15. Класс Птицы (4 ч) 
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обита-

ния и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего 
строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сезон-
ные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 
птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицевод-
ство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. 

Демонстрация 
Многообразие птиц. Схемы строения рептилий и птиц. 
Лабораторные и практические работы 
Особенности внешнего строения птиц, связанные с их образом 

жизни*. 
Тема 5.16. Класс Млекопитающие (5 ч) 
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопита-

ющие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, 
скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная 
система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размноже-
ние и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Много-
образие млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей 
опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожно-
сти и первая помощь при укусах животных. Экологические группы млеко-
питающих. 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. 

Демонстрация 
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Схемы, отражающие экологическую дифференцировку млекопита-
ющих. Многообразие млекопитающих. Схемы строения рептилий и мле-
копитающих. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение строения млекопитающих*. 
Распознавание животных своей местности, определение их систе-

матического положения и значения в жизни человека*. 
Раздел 6. Вирусы (2ч) 
Тема 6.1. Многообразие, особенности строения и происхождения 

вирусов (1 ч) 
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение 

вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и 
клетки. Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилак-
тика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Демонстрация 
Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия виру-

са и клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. 
Схемы, отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

 
 
«Биология. Человек. 8 класс» (68ч, 2 ч в неделю) 
Раздел 1. Введение в науки о человеке(8ч) 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использо-
вание в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в фор-
мировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живо-
го. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как 
система. Классификация живых природных объектов. 

Демонстрация Скелеты человека и позвоночных. Таблицы, схемы, 
рисунки, раскрывающие черты сходства человека и животных. 

Модель «Происхождение человека». Модели остатков материаль-
ной первобытной культуры человека. Изображение представителей раз-
личных рас человека. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности 
организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс 
наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человече-
ского организма (наблюдение, измерение, эксперимент).  

Демонстрация 
Портреты великих учёных — анатомов и физиологов. 
Раздел 2. Общие свойства организма человека(3 ч) 
 Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организ-

мов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани, ор-
ганы и системы органов организма человека, их строение и функции. Ор-
ганизм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 
лимфа, тканевая жидкость).  
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Демонстрация Схемы строения систем органов человека. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения тканей. 
Распознавание на таблицах органов и систем органов. 
Раздел 3. Нейрогуморальная регуляция функций организ-

ма(10ч) 
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы ре-

гуляции функций.  
Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип ра-
боты нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. 
Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного 
мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельно-
сти нервной системы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их 
роль в регуляции физиологических функций организма. Железы внутрен-
ней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Желе-
зы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 
функций эндокринных желез.  

Демонстрация  Схемы строения эндокринных желез. Таблицы, ил-
люстрирующие строение, биологическую активность и точки приложения 
гормонов. Фотографии больных с различными нарушениями функций эн-
докринных желез. 

Модели головного мозга, органов чувств. Схемы рефлекторных дуг 
безусловных рефлексов. 

Лабораторные и практические работы Изучение головного мозга 
человека (по муляжам). 

Изучение изменения размера зрачка. 
Раздел 4 Сенсорные системы (анализаторы) 3ч. 
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные систе-

мы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сет-
чатка. 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 вку-
са. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов 
на органы чувств. 

Раздел 5. Опора и движение (6ч) 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химиче-

ский состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особен-
ности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятель-
ностью. 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. 

Демонстрация 
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Скелет человека, отдельных костей. Распилы костей. Приёмы ока-
зания первой помощи при повреждениях (травмах) опорно-двигательной 
системы. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение внешнего строения костей. 
Измерение массы и роста своего организма. 
Выявление влияния статистической и динамической работы на 

утомление мышц. 
Раздел 6 Кровь и кровообращение 7ч 
Функции крови илимфы. Поддержание постоянства внутренней 

среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроци-
ты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-фактор. Переливание 
крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммуни-
тет. 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. Дав-
ление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечно-сосудистой 
системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Виды кровоте-
чений, приемы оказания первой помощи при кровотечениях.  

Демонстрация  Схемы и таблицы, посвящённые составу крови, 
группам крови. Модель сердца человека. Таблицы и схемы, иллюстриру-
ющие строение клеток крови и органов кровообращения. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения крови. 
Измерение кровяного давления. 
Определение пульса и подсчёт числа сердечных сокращений. 
 
Раздел 7. Дыхание (5 ч) 
Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легоч-

ные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена 
дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфек-
ционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты соб-
ственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении 
утопающего, отравлении угарным газом. 

Демонстрация  Модели гортани, лёгких. Схемы, иллюстрирующие 
механизм вдоха и выдоха, приёмы искусственного дыхания. 

Лабораторные и практические работы 
Определение частоты дыхания. 
Раздел 8. Пищеварение (5 ч) 
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. Глота-
ние. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 
тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. 
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Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом 
кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение пищеварения. Гигиена пита-
ния, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Демонстрация Модель торса человека. Муляжи внутренних орга-
нов. 

Лабораторные и практические работы Воздействие желудочного 
сока на белки, слюны — на крахмал. 

Определение норм рационального питания. 
Раздел 9. Обмен веществ и энергии (2 ч) 
Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена ве-

ществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витами-
ны. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, и меры их предупре-
ждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы пи-
тания. Регуляция обмена веществ.  

Раздел 10. Выделение (2 ч) 
Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образо-

вания и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыдели-
тельной системы и меры их предупреждения.  

Демонстрация:  Модель почек. 
Раздел 11. Покровы тела (3 ч) 
Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в про-

цессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, 
ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Демонстрация  Схемы, иллюстрирующие строение кожных покро-
вов человека, производные кожи. 

Раздел 12. Размножение и развитие (3ч) 
Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутри-

утробное развитие. Роды. Рост и развитие ребенка. Половое созревание. 
Наследование признаков у человека. Наследственные болезни, их причины 
и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забо-
та о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и 
их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность (9 ч) 
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, па-
мять, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупрежде-
ние нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность вос-
приятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и пе-
редаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенно-
сти личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Психоло-
гия и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интел-
лектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и 
воспитания в развитии психики и поведения человека. 

Раздел 14. Здоровье человека и его охрана 5ч. 
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Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 
правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, зака-
ливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Влияние 
физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-
приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье 
(гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное пита-
ние, 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 орга-
низация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей 
среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности соб-
ственной жизни. Зависимость здоровья человека от состояния окружаю-
щей среды.  

 
Лабораторные и практические работы 
Изучение приёмов остановки артериального и венозного кровоте-

чений. 
Анализ и оценка влияния на здоровье человека факторов окружаю-

щей среды. 
 
«Биология. Общие закономерности. 9 класс» (68 ч, 2 ч в неделю) 
Раздел 1 Биология как наука (2 ч) 
Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, 

описание, эксперимент. Гипотеза, модель, теория, их значение и использо-
вание в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в фор-
мировании естественно-научной картины мира. Основные признаки живо-
го. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как 
система. Классификация живых природных объектов. 

Демонстрация 
Схемы, отражающие структуры царств живой природы. 
 
Раздел 2. Клетка (12 ч) 
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказатель-

ство их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная 
оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, ядро, органоиды. Много-
образие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромо-
сомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из 
причин заболевания организма. Деление клетки – основа размножения, ро-
ста и развития организмов. Особенности химического состава  организмов: 
неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Тема 2.1 Химическая организация клетки (4ч) 
Элементный состав клетки. Распространённость элементов, их 

вклад в образование живой материи и объектов неживой природы. Макро-
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элементы, микроэлементы; их вклад в образование неорганических и орга-
нических молекул живого вещества. Неорганические молекулы живого 
вещества. Вода; её химические свойства и биологическая роль. Соли неор-
ганических кислот, их вклад в обеспечение процессов жизнедеятельности 
и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении про-
цессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 
поступление молекул в клетку. Органические молекулы. Биологические 
полимеры — белки; их структурная организация. Функции белковых мо-
лекул. Углеводы, их строение и биологическая роль. Жиры — основной 
структурный компонент клеточных мембран и источник энергии. ДНК — 
молекулы наследственности. Редупликация ДНК, передача наследственной 
информации из поколения в поколение. Передача наследственной инфор-
мации из ядра в цитоплазму; транскрипция. РНК, её структура и функции. 
Информационные, транспортные, рибосомальные РНК. 

Демонстрация 
Объёмные модели структурной организации биологических поли-

меров — белков и нуклеиновых кислот, их сравнение с моделями искус-
ственных полимеров (например, поливинилхлоридом). 

Тема 2.2. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке (3 ч) 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Транспорт ве-

ществ через клеточную мембрану. Пино- и фагоцитоз. Внутриклеточное 
пищеварение и накопление энергии; расщепление глюкозы. Биосинтез 
белков, жиров и углеводов в клетке. 

Тема 2.3. Строение и функции клеток (5 ч) 
Прокариотические клетки: форма и размеры. Цитоплазма бактери-

альной клетки. Организация метаболизма у прокариот. Генетический ап-
парат бактерий. Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот 
в биоценозах. Эукариотическая клетка. Цитоплазма эукариотической клет-
ки. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включе-
ния и их роль в метаболизме клеток. Клеточное ядро — центр управления 
жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного ядра: ядерная оболоч-
ка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Особенности строения расти-
тельной клетки. Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. По-
нятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. Митотиче-
ский цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического де-
ления и преобразования хромосом. Биологический смысл и значение мито-
за (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физио-
логических и патологических условиях). Клеточная теория строения орга-
низмов. 

Демонстрация 
Принципиальные схемы устройства светового и электронного мик-

роскопа. Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и 
иммунологии. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 
животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и однокле-
точных грибов. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука 
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под микроскопом и на схеме. Материалы, рассказывающие о биографиях 
ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение клеток бактерий, растений и животных на готовых мик-

ропрепаратах*. 
Раздел 3. Организм (24 ч) 
Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. 

Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – свойства организ-
мов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособлен-
ность организмов к условиям среды. 

Тема 3.1. Размножение организмов (2 ч) 
Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размноже-

ние растений и животных. Половое размножение животных и растений; 
образование половых клеток, осеменение и оплодотворение. Биологиче-
ское значение полового размножения. Гаметогенез. Периоды образования 
половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 
половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Оплодотворе-
ние. 

Демонстрация 
Плакаты, иллюстрирующие способы вегетативного размножения 

плодовых деревьев и овощных культур. Микропрепараты яйцеклеток. Фо-
тографии, отражающие разнообразие потомства у одной пары родителей. 

Тема 3.2. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 ч) 
Эмбриональный период развития. Основные закономерности дроб-

ления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; за-
кономерности образования двуслойного зародыша — гаструлы. Первич-
ный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и си-
стем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального 
периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. 
Биологический смысл развития с метаморфозом. Прямое развитие. Старе-
ние. Общие закономерности развития. Биогенетический закон. Сходство 
зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Био-
генетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об 
эмбриональной изменчивости. 

Демонстрация 
Таблицы, иллюстрирующие процесс метаморфоза у беспозвоноч-

ных (жесткокрылых и чешуйчатокрылых насекомых) и позвоночных (ам-
фибий). Таблицы, отражающие сходство зародышей позвоночных живот-
ных. Схемы преобразования органов и тканей в филогенезе. 

Тема 3.3. Закономерности наследования признаков (12 ч) 
Открытие Г. Менделем закономерностей наследования признаков. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное и 
полигибридное скрещивание. Законы Менделя. Независимое и сцепленное 
наследование. Генетическое определение пола. Генотип как целостная си-
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стема. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов в определении 
признаков. 

Демонстрация 
Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представите-

лей культуры. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические про-
явления. 

Лабораторные и практические работы 
Решение генетических задач и составление родословных. 
Тема 3.4. Закономерности изменчивости (4 ч) 
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. 

Мутации. Значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотех-
нологии. Комбинативная изменчивость. Эволюционное значение комбина-
тивной изменчивости. Фенотипическая, или модификационная, изменчи-
вость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и 
свойств. 

Демонстрация 
Примеры модификационной изменчивости. 
Лабораторные и практические работы 
Построение вариационной кривой (размеры листьев растений, ан-

тропометрические данные учащихся). 
Тема 3.5. Селекция растений, животных и микроорганизмов (4 ч) 
Центры происхождения и многообразия культурных растений. 

Сорт, порода, штамм. Методы селекции растений и животных. Достижения 
и основные направления современной селекции. Значение селекции для 
развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиоло-
гической и других отраслей промышленности. 

Демонстрация 
Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов куль-

турных растений и их диких предков. Коллекции и препараты сортов куль-
турных растений, отличающихся наибольшей плодовитостью. 

Раздел 4. Вид (20ч) 
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 вы-
ведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорга-
низмов 

Тема 4.1. Развитие биологии в додарвиновский период (2 ч) 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке 

представлений об «изначальной целесообразности» и неизменности живой 
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природы. Работы К. Линнея по систематике растений и животных. Эволю-
ционная теория Ж. Б. Ламарка. 

Демонстрация 
Биографии учёных, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 

Жизнь и деятельность Ж. Б. Ламарка. 
Тема 4.2. Теория Ч. Дарвина о происхождении видов путём есте-

ственного отбора (3ч) 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в об-

ласти естественных наук, экспедиционный материал Ч. Дарвина. Учение 
Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном 
отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. Всеобщая индивиду-
альная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за су-
ществование и естественный отбор. 

Демонстрация 
Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина 

во время путешествия на корабле «Бигль». 
Тема 4.3. Приспособленность организмов к условиям внешней сре-

ды как результат действия естественного отбора (3ч) 
Приспособительные особенности строения. Покровительственная 

окраска покровов тела: скрывающая окраска (однотонная, двутоновая, рас-
членяющая и др.); предостерегающая окраска. Мимикрия. Приспособи-
тельное поведение животных. Забота о потомстве. Физиологические адап-
тации. Относительность приспособленности. 

Демонстрация 
Иллюстрации, демонстрирующие строение тела животных и расти-

тельных организмов, обеспечивающие выживание в типичных для них 
условиях существования. Примеры различных видов покровительственной 
окраски у животных. 

Лабораторные и практические работы 
Обсуждение на моделях роли приспособительного поведения жи-

вотных. 
Тема 4.4. Микроэволюция (3 ч) 
Вид как генетически изолированная система; репродуктивная изо-

ляция и её механизмы. Популяционная структура вида; экологические и 
генетические характеристики популяций. Популяция — элементарная эво-
люционная единица. Пути и скорость видообразования; географическое и 
экологическое видообразование. 

Демонстрация 
Схемы, иллюстрирующие процесс географического видообразова-

ния. Живые растения и животные, гербарии и коллекции, показывающие 
индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных расте-
ний и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 
организмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение приспособленности организмов к среде обитания*. 
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Изучение изменчивости, критериев вида, результатов искусствен-
ного отбора на сортах культурных растений*. 

Тема 4.5. Биологически последствия адаптации. Макроэволюция 
(2 ч) 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический 
прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения 
биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: дивер-
генция, конвергенция, параллелизм. Правила эволюции групп организмов. 
Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообраз-
ность, постепенное усложнение организации. 

Демонстрация 
Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строения и 

происхождения в онтогенезе. Схемы соотношения путей прогрессивной 
биологической эволюции. Материалы, характеризующие представителей 
животных и растений, внесённых в Красную книгу и находящихся под 
охраной государства. 

Тема 4.6. Возникновение жизни на Земле (2 ч) 
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и раз-

витие жизни на Земле. Химический, предбиологический (теория академика 
А. И. Опарина), биологический и социальный этапы развития живой мате-
рии. Филогенетические связи в живой природе; естественная классифика-
ция живых организмов. 

Демонстрация 
Схемы возникновения одноклеточных эукариот, многоклеточных 

организмов, развития царств растений и животных. 
Тема 4.7. Развитие жизни на Земле (5 ч) 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Пер-

вые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов беспозво-
ночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие 
жизни на Земле в палеозойскую эру. Появление и эволюция сухопутных 
растений. Папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 
Возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. Раз-
витие жизни на Земле в мезозойскую и кайнозойскую эры. Появление и 
распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и мле-
копитающих. Появление и развитие приматов. Происхождение человека. 
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo 
sapiens в системе животного мира. Признаки и свойства человека, позво-
ляющие отнести его к различным систематическим группам царства жи-
вотных. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний чело-
век, первые современные люди. Свойства человека как биологического ви-
да. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расо-
образование; единство происхождения рас. Антинаучная сущность расиз-
ма. 

Демонстрация 
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Репродукции картин З. Буриана, отражающих фауну и флору раз-
личных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. Окамене-
лости, отпечатки растений в древних породах. Модели скелетов человека и 
позвоночных животных. 

Раздел 5. Экосистемы (10ч) 
Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Эко-

системная организация живой природы. Экосистема, ее основные компо-
ненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Взаимодей-
ствие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 
(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество 
организмов. Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Био-
сфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник уче-
ния о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого ве-
щества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Зна-
чение охраны биосферы для сохранения жизни на Земле. Биологическое 
разнообразие как основа устойчивости биосферы. Современные экологи-
ческие проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих 
людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние соб-
ственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

Тема 5.1. Биосфера, её структура в функции (7 ч) 
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы. Ком-

поненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад 
в биомассу. Биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). 
Круговорот веществ в природе. Естественные сообщества живых организ-
мов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 
редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, био-
масса. Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещённости, 
влажности и других факторов в жизнедеятельности сообществ. Интенсив-
ность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие 
факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Це-
пи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. 
Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых со-
обществ. Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные от-
ношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиоти-
ческие отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные 
отношения — нейтрализм. 

Демонстрация 
Схемы, иллюстрирующие структуру биосферы и характеризующие 

её отдельные составные части. Таблицы видового состава и разнообразия 
живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. Кар-
ты, отражающие геологическую историю материков, распространённость 
основных биомов суши. Диафильмы и кинофильмы «Биосфера». Примеры 
симбиоза между представителями различных царств живой природы. 

Лабораторные и практические работы 
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)*. 
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Изучение и описание экосистемы своей местности, выявление ти-
пов взаимодействия разных видов в данной экосистеме*. 

Тема 5.2. Биосфера и человек (3 ч) 
Природные ресурсы и их использование. Антропогенные факторы 

воздействия на биоценозы (роль человека в природе); последствия хозяй-
ственной деятельности человека. Проблемы рационального природополь-
зования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение эталонов и 
памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения пла-
неты. 

Демонстрация 
Карты заповедных территорий нашей страны.  
 

                                        Тематическое планирование 
                                        Биология 5 класс 34 часа 
 
№пп                             Наименование раздела Кол.час. 
1 Живой организм: строение и изучение 9 
2 Многообразие живых организмов 15 
3 Среда обитания живых организмов 5 
4 Человек на Земле 5 
 Итого 34 
 
                                        Тематическое планирование 
                                        Биология 6 класс 34 часа 
№пп                             Наименование раздела Кол.час. 
1 Строение живых организмов 15 
2 Жизнедеятельность организмов 16 
3 Организм и среда 3 
 Итого 34 
 
                                        Тематическое планирование 
                                        Биология 7класс 68 часов 
 
№пп                             Наименование раздела Кол.час. 
1 Многообразие живого и наука 3 
2 Царство Бактерии 3 
3 Царство Грибы 5 
4 Царство Растения 17 
5 Царство Животные 38 
6 Вирусы 2 
 Итого 68 
 
Тематическое планирование8 класс Человек и его здоровье 68 часов 
№пп                             Наименование раздела Кол.час. 
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1. Введение в науки о человеке 8 
2. Общие свойства организма человека 3 
3. Нейрогуморальная регуляция функций организма 7 
4. Сенсорные системы( анализаторы) 3 
5. Опора и движение 6 
6. Кровь и кровообращение 7 
7. Дыхание 5 
8. Пищеварение 5 
9. Обмен веществ и энергии 2 
10. Выделение 2 
11. Покровы тела 3 
12. Размножение и развитие 3 
13. Высшая нервная деятельность 9 
14. Здоровье человека и его охрана 5 
 Итого 68 
 
Тематическое планирование Биология  Общие биологические законо-
мерности 
9 класс 68 часов 
№пп                             Наименование раздела Кол.час. 
1. Биология как наука 2 

2 Клетка 12 
3 Организм 24 
4 Вид 20 
5 Экосистемы 10 
 Итого 68 
 

Тематическое планирование 5 класс «Биология 
 
№ Раздел, тема Ко-во 

часов 
 Раздел 1.  Живой организм: строение и изучение  9ч.    
1 Введение. Живой организм 1 

 
2 Наука о живой природе 

 
1 

3 Методы изучения природы. Лабораторная работа 
№1  Знакомство с оборудованием для научных исследований.  

1 

4 Увеличительные приборы. Лабораторная работа №2 Устройство  
светового микроскопа  

1 

5 Живые клетки.  Лабораторная работа №3  Строение клеток расте-
ний и животных. 

1 

6 Химический состав клетки. Лабораторная работа №4  Крахмал и 
жиры в клетках растений.  

1 

7  Контрольная работа «Живой организм» 1 
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8 Вещества и явления в окружающем мире 1 
 

9 Великие естествоиспытатели 1 
 

 Раздел 2.  Многообразие живых организмов 15ч. 
 

 

10 Как развивалась жизнь на Земле 1 
11 Разнообразие живых организмов 1 
12 Бактерии 1 
13 Грибы 1 
14 Растения. Водоросли 1 
15 Мхи 1 
16 Папоротники 1 
17 Голосеменные растения 1 
18 Покрытосеменные растения 1 
19 Значение растений в природе и жизни человека. 1 
20 Животные. Простейшие 1 
21 Беспозвоночные животные 1 
22 Позвоночные  животные 1 
23 Значение животных в природе и жизни человека.  1 
24 Контрольная работа  «Многообразие живых организмов». 1 
 Раздел 3.  Среда обитания  живых организмов. 5ч.  

 
 

25 Среды обитания. Экологические факторы  1 
26 Жизнь на разных материках.  1 
27 Природные зоны Земли. 1 
28 Жизнь в морях и океанах.  1 
29 Контрольная работа « Среда обитания живых организмов» 1 
 Раздел 4.  Человек на Земле   5ч  
30 Как человек появился на Земле   1 
31 Как человек изменил Землю  1 
32 Жизнь под угрозой. Не станет ли Земля пустыней? 

Промежуточная аттестация   
 

1 

33 Контрольная работа «Человек на Земле» 1 
34 Здоровье человека и безопасность жизни 1 
   
 
Тематическое планирование Биология 6 класс 34 часа 
№ Раздел, тема Ко-во 

часов 
 Раздел 1 Строение  живых организмов 15ч.  
1 Чем живое отличается от неживого 1 
 Тема 1.2 Химический состав клеток 2ч.  
2. Химический состав клетки. Неорганические вещества Лабора-

торная работа №1 Определение состава семян пшеницы 
1 

3. Химический состав клетки. Органические вещества. Входное 
диагностическое тестирование 6а класс 

1 

 Тема 1.3 Строение растительной и животной клеток. Клет-
ка – живая система 2ч. 
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4 Строение растительной  клетки. Лабораторная работа Строение 
клеток растений и животных Входное диагностическое тести-
рование 6 б в класс 

1 

5 Строение животной  клетки.  1 
 Тема 1.4 Деление клетки 1ч.  
6 Деление клетки 1 
 Тема 1.5 Ткани растений и животных 2ч.  
7 Ткани растений. 1 
8 Ткани животных. Лабораторная работа №3 Ткани живых орга-

низмов   
1 

 Тема 1.6 Органы и системы органов 7ч.  
9 Органы цветковых растений. Корень 1 
10 Органы цветковых растений. Стебель 1 
11 Органы цветковых растений. Лист  1 
12 Органы цветковых растений. Цветок. 1 
13 Органы цветковых растений. Плод. Семя. 1 
14 Органы и системы органов животных. Контрольная работа за 

1полугодие 
1 

15 Организм как единое целое 1 
 Раздел 2 Жизнедеятельность организмов 16 ч.  
 Тема 2.1 Питание и пищеварение 2ч.  
16 Почвенное и воздушное питание растений  
17 Питание животных Лабораторные работа 4. Действие слюны на 

крахмал 
1 

 Тема 2.2 Дыхание 1ч.  
18 Дыхание.  1 
 Тема 2.3 Транспорт веществ в организме 2ч  
19 Транспорт веществ у растений Лабораторная работа №5 

Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю 
1 

20 Транспорт  веществ у животных 1 
 Тема 2.4 Выделение. Обмен веществ и энергии 2ч.  
21 Выделение у растений и животных.  1 
22 Обмен веществ и энергии у растений и животных 1 
 Тема 2.5 Опорные системы 1ч.  
23 Опорные системы. Скелет – опора организма Лабораторная 

работа №6 Строение и свойства костей. 
1 

 Тема 2.6 Движение 2ч.  
24 Движение   1 
25 Движение .  1 
 Тема 2.7 Регуляция процессов жизнедеятельности 2ч.  
26 Регуляция процессов жизнедеятельности организмов 

Контрольная работа за 3 четверть 
1 

27 Эндокринная система и её роль в регуляции жизнедеятельности 
позвоночных животных. Ростовые вещества растений. 

1 

 Тема 2.8 Размножение 2ч  
28  Бесполое размножение  1 
29 Половое размножение животных и растений 1 
 Тема 2.9 Рост и развитие 2ч.  
30 Рост и развитие растений  1 
31 Рост и развитие животных  1 
                         Раздел 3 Организм и среда 3ч.  
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 Тема 3.1 Среда обитания. Факторы среды. 1ч.  
32 Среда обитания. Экологические факторы  

Промежуточная аттестация (тест) 
1 

 Тема 3.2 Природные сообщества 2ч  
33 Природные сообщества.  1 
34 Что мы узнали о взаимоотношениях организма и среды 1 
 
2.2.14 Химия 
Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
«Химия» 
Выпускник научится: 
 характеризовать основные методы познания: наблюдение, измере-
ние, эксперимент; 
 описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, вы-
деляя их существенные признаки; 
 раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «моле-
кула», «химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 
«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему хи-
мии; 
 раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 
состава, атомно-молекулярной теории; 
 различать химические и физические явления; 
 называть химические элементы; 
 определять состав веществ по их формулам; 
 определять валентность атома элемента в соединениях; 
 определять тип химических реакций; 
 называть признаки и условия протекания химических реакций; 
 выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 
реакции при выполнении химического опыта; 
 составлять формулы бинарных соединений; 
 составлять уравнения химических реакций; 
 соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
 пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
 вычислять относительную молекулярную и молярную массы ве-
ществ; 
 вычислять массовую долю химического элемента по формуле со-
единения; 
 вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, 
объему, массе реагентов или продуктов реакции; 
 характеризовать физические и химические свойства простых ве-
ществ: кислорода и водорода; 
 получать, собирать кислород и водород; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, 
водород; 



 

774 
 

 раскрывать смысл закона Авогадро; 
 раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «моляр-
ный объем»; 
 характеризовать физические и химические свойства воды; 
 раскрывать смысл понятия «раствор»; 
 вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
 приготовлять растворы с определенной массовой долей раство-
ренного вещества; 
 называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
 характеризовать физические и химические свойства основных 
классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 
 определять принадлежность веществ к определенному классу со-
единений; 
 составлять формулы неорганических соединений изученных клас-
сов; 
 проводить опыты, подтверждающие химические свойства изучен-
ных классов неорганических веществ; 
 распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изме-
нению окраски индикатора; 
 характеризовать взаимосвязь между классами неорганических со-
единений; 
 раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 
 объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера хи-
мического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 
Д.И. Менделеева; 
 объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 
элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 
 характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 
основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особен-
ностей строения их атомов; 
 составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периоди-
ческой системы Д.И. Менделеева; 
 раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрица-
тельность»; 
 характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 
кристаллической решетки; 
 определять вид химической связи в неорганических соединениях; 
 изображать схемы строения молекул веществ, образованных раз-
ными видами химических связей; 
 раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электроли-
ты», «неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», 
«степень окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
 определять степень окисления атома элемента в соединении; 
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 раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 
 составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, 
щелочей, солей; 
 объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и 
реакций ионного обмена; 
 составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции об-
мена; 
 определять возможность протекания реакций ионного обмена; 
 проводить реакции, подтверждающие качественный состав раз-
личных веществ; 
 определять окислитель и восстановитель; 
 составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 
 называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 
 классифицировать химические реакции по различным признакам; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свой-
ствами неметаллов; 
 проводить опыты по получению, собиранию и изучению химиче-
ских свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 
 распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый 
газ и аммиак; 
 характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свой-
ствами металлов; 
 называть органические вещества по их формуле: метан, этан, эти-
лен, метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, 
стеариновая кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 
 оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды 
на организм человека; 
 грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 
 определять возможность протекания реакций некоторых предста-
вителей органических веществ с кислородом, водородом, металлами, осно-
ваниями, галогенами. 
Выпускник получит  возможность научиться: 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 
свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 
вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных хи-
мических реакций; 
 характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 
устанавливать причинно-следственные связи между данными характери-
стиками вещества; 
 составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокра-
щенным ионным уравнениям; 
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 прогнозировать способность вещества проявлять окислительные 
или восстановительные свойства с учетом степеней окисления элемен-
тов, входящих в его состав; 
 составлять уравнения реакций, соответствующих последова-
тельности превращений неорганических веществ различных классов; 
 выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результа-
тах воздействия различных факторов на изменение скорости химической 
реакции; 
 использовать приобретенные знания для экологически грамотного 
поведения в окружающей среде; 
 использовать приобретенные ключевые компетенции при выпол-
нении проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, 
способов получения и распознавания веществ; 
 объективно оценивать информацию о веществах и химических 
процессах; 
 критически относиться к псевдонаучной информации, недобросо-
вестной рекламе в средствах массовой информации; 
 осознавать значение теоретических знаний по химии для практи-
ческой деятельности человека; 
 создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач; понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 
инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 
 
5.  Содержание учебного предмета «Химия» 
Программа включает в себя основы неорганической и органической хи-
мии. Главной идеей программы является создание базового комплекса 
опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей воз-
расту обучающихся. 
В содержании данного курса представлены основополагающие химические 
теоретические знания, включающие изучение состава и строения веществ, 
зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, 
исследование закономерностей химических превращений и путей управле-
ния ими в целях получения веществ и материалов. 
Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атом-
но-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с кратки-
ми сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерно-
стях протекания химических реакций. 
В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперимен-
ту: проведению практических и лабораторных работ, описанию результа-
тов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной 
работы в химической лаборатории. 
Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающим-
ся усвоить ключевые химические компетенции и понять роль и значение 
химии среди других наук о природе. 
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Изучение предмета «Химия» в части формирования у обучающихся науч-
ного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, изме-
рение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения 
научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Био-
логия», «География», «История», «Литература», «Математика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Русский язык», «Физика», «Эколо-
гия». 
 
Первоначальные химические понятия 
Предмет химии. Тела и вещества. Основные методы познания: наблюде-
ние, измерение, эксперимент. Физические и химические явления. Чистые 
вещества и смеси. Способы разделения смесей. Атом. Молекула. Химиче-
ский элемент. Знаки химических элементов. Простые и сложные вещества. 
Валентность. Закон постоянства состава вещества. Химические форму-
лы. Индексы. Относительная атомная и молекулярная массы. Массовая до-
ля 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 
Кислород – химический элемент и простое вещество. Озон. Состав возду-
ха. Физические и химические свойства кислорода. Получение и примене-
ние кислорода. Тепловой эффект химических реакций. Понятие об экзо- и 
эндотермических реакциях. Водород – химический элемент и простое ве-
щество. Физические и химические свойства водорода. Получение водорода 
в лаборатории. Получение водорода в промышленности. Применение водо-
рода. Закон Авогадро. Молярный объем газов. Качественные реакции на 
газообразные вещества (кислород, водород). Объемные отношения газов 
при химических реакциях. 
Вода. Растворы 
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 
Оксиды. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оксидов. 
Химические свойства оксидов. Получение и применение оксидов. Основа-
ния. Классификация. Номенклатура. Физические свойства оснований. По-
лучение оснований. Химические свойства оснований. Реакция нейтрализа-
ции. Кислоты. Классификация. Номенклатура. Физические свойства кис-
лот. Получение и применение кислот. Химические свойства кислот. Инди-
каторы. Изменение окраски индикаторов в различных средах. Соли. Клас-
сификация. Номенклатура. Физические свойства солей. Получение и при-
менение солей. Химические свойства солей. Генетическая связь между 
классами неорганических соединений. Проблема безопасного использова-
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ния веществ и химических реакций в повседневной жизни. Токсичные, го-
рючие и взрывоопасные вещества. Бытовая химическая грамотность. 
Строение атома. Периодический закон и периодическая система хи-
мических элементов Д.И. Менделеева 
Строение атома: ядро, энергетический уровень. Состав ядра атома: про-
тоны, нейтроны. Изотопы. Периодический закон Д.И. Менделеева. Пери-
одическая 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 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 
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. 
Химические реакции 
Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на ско-
рость химической реакции. Понятие о катализаторе. Классификация хи-
мических реакций по различным признакам: числу и составу исходных и 
полученных веществ; изменению степеней окисления атомов химических 
элементов; поглощению или выделению энергии. Электролитическая дис-
социация. Электролиты и неэлектролиты. Ионы. Катионы и анионы. Реак-
ции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена. Элек-
тролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей. Степень окисления. 
Определение степени окисления атомов химических элементов в соедине-
ниях. Окислитель. Восстановитель. Сущность окислительно-
восстановительных реакций. 
Неметаллы IV – VII групп и их соединения 
Положение неметаллов в периодической системе химических элементов 
Д.И. Менделеева. Общие свойства неметаллов. Галогены: физические и 
химические свойства. Соединения галогенов: хлороводород, хлороводо-
родная кислота и ее соли. Сера: физические и химические свойства. Со-
единения серы: сероводород, сульфиды, оксиды серы. Серная, сернистая и 
сероводородная кислоты и их соли. Азот: физические и химические свой-
ства. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли. 
Фосфор: физические и химические свойства. Соединения фосфора: оксид 
фосфора (V), ортофосфорная кислота и ее соли. Углерод: физические и 
химические свойства. Аллотропия углерода: алмаз, графит, карбин, фул-
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лерены. Соединения углерода: оксиды углерода (II) и (IV), угольная кисло-
та и ее соли. Кремний и его соединения. 
Металлы и их соединения 
Положение металлов в периодической системе химических элементов 
Д.И. Менделеева. Металлы в природе и общие способы их получения. Об-
щие физические свойства металлов. Общие химические свойства метал-
лов: реакции с неметаллами, кислотами, солями. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Щелочные металлы и их соединения. Щелочнозе-
мельные металлы и их соединения. Алюминий. Амфотерность оксида и 
гидроксида алюминия. Железо. Соединения железа и их свойства: оксиды, 
гидроксиды и соли железа (II и III). 
Первоначальные сведения об органических веществах 
Первоначальные сведения о строении органических веществ. Углеводоро-
ды: метан, этан, этилен. Источники углеводородов: природный газ, нефть, 
уголь. Кислородсодержащие соединения: спирты (метанол, этанол, глице-
рин), карбоновые кислоты (уксусная кислота, аминоуксусная кислота, сте-
ариновая и олеиновая кислоты). Биологически важные вещества: жиры, 
глюкоза, белки. Химическое загрязнение окружающей среды и его послед-
ствия. 
Типы расчетных задач: 
1. Вычисление массовой доли химического элемента по формуле со-
единения. 
Установление простейшей формулы вещества по массовым долям хими-
ческих 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. 
4. Получение кислорода и изучение его свойств. 
5. Получение водорода и изучение его свойств. 
6. Приготовление растворов с определенной массовой долей раство-
ренного вещества. 
7. Решение экспериментальных задач по теме «Основные классы неор-
ганических соединений». 
8. Реакции ионного обмена. 
9. Качественные реакции на ионы в растворе. 
10. Получение аммиака и изучение его свойств. 
11. Получение углекислого газа и изучение его свойств. 
12. Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV – VII 
групп и их соединений». 
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13. Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и их соедине-
ния». 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятель-
ности. 
                                                                    8 класс 
 

Тема 
 

Предметные  результаты 

Введение в химию 
Предмет химии. Химия — наука о веще-
ствах, их свойствах и превращени-
ях.Понятие о химическом элементе и 
формах его существования: свободных 
атомах, простых и сложных вещества 
Превращения веществ. Отличие химиче-
ских реакций от физических явлений. 
Роль химии в жизни человека. Хемофи-
лия и хемофобия. 
Краткие сведения из истории возникно-
вения и развития химии.  
Химическая символика. Знаки химиче-
ских элементов и происхождение их 
названий.  
Химические формулы. Индексы и коэф-
фициенты. Относительные атомная и мо-
лекулярная массы.  
Расчет массовой доли химического эле-
мента по формуле вещества.  

 Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева, ее структу-
ра: малые и большие периоды, группы и 
подгруппы (главная и побочная). Перио-

дическая система как справочное пособие 
для получения сведений о химических 

элементах. 

 
 Раскрывать смысл основных поня-
тий: вещество, химический элемент, отно-
сительная атомная и молекулярная массы;  
 называть химические элементы; 
 вычислять относительную молеку-
лярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в со-
единениях для оценки их практической зна-
чимости; 
 соблюдать правила техники безопас-
ности при проведении наблюдений и опы-
тов 
 определять роль различных веществ 
в природе и технике; 
 характеризовать методы химической 
науки (наблюдение, сравнение, экспери-
мент, измерение) и их роль в познании при-
роды 
 

Атомы химических элементов  
Основные сведения о строении атомов. 
Состав атомных ядер: протоны и нейтро-
ны. Изотопы как разновидности атомов 
одного химического элемента.  
Электроны. Строение электронных обо-
лочек атомов химических элементов №1-
20 периодической системы Д. И. Менде-
леева.  
Ионы, образованные атомами металлов и 
неметаллов. Причины изменения метал-
лических и неметаллических свойств в 
периодах и группах. 
Образование бинарных соединений. По-

 
 Раскрывать смысл основных поня-
тий: атом, изотопы, химическая связь, элек-
троотрицательность; 
 Объяснять физический смысл поряд-
кового номера элемента, номера группы, 
номера периода; 
 составлять схемы строения атомов 
первых 20 элементов периодической систе-
мы Д.И.Менделеева; 
 различать виды химической связи: 
ионную, ковалентную полярную, ковалент-
ную неполярную и металлическую; 
 изображать электронно-ионные фор-
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нятие об ионной связи. Схемы образова-
ния ионной связи. 
Взаимодействие атомов химических эле-
ментов-неметаллов между собой – обра-
зование двухатомных молекул простых 
веществ. Ковалентная неполярная хими-
ческая связь. 
Взаимодействие атомов химических эле-
ментов-неметаллов между собой – обра-
зование бинарных соединений неметал-
лов. Электроотрицательность. Понятие о 
ковалентной полярной связи. 
 Взаимодействие атомов химических 
элементов-металлов между собой – обра-
зование металлических кристаллов. По-
нятие о металлической связи.  

 

мулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида. 
 осознавать значение теоретических 
знаний для практической деятельности че-
ловека; 
 описывать изученные объекты как 
системы, применяя логику системного ана-
лиза 
 

Простые вещества  
Положение металлов и неметаллов в пе-
риодической системе химических эле-
ментов Д. И. Менделеева. Общие физи-
ческие свойства металлов.  
Важнейшие простые вещества – неметал-
лы. Аллотропия. Относительность деле-
ния простых веществ на металлы и неме-
таллы. 
Постоянная Авогадро. Количество веще-
ства. Моль. Молярная масса. Молярный 
объем газообразных веществ.  
Расчеты с использованием понятий «ко-
личество вещества», «молярная масса», 
«молярный объем газов»,«постоянная 
Авогадро». 
 

 
 
 классифицировать химические эле-
менты на металлы, неметаллы, инертные 
элементы (газы) для осознания важности 
упорядоченности научных знаний; 
 вычислять количество вещества, объ-
ем или массу по количеству вещества; 
 
 развивать коммуникативную компе-
тентность, используя средства устной и 
письменной коммуникации при работе с 
текстами учебника и дополнительной лите-
ратурой, справочными таблицами; 
 
 

Соединения химических элементов  
Степень окисления. Бинарные соедине-
ния. Представители оксидов: вода, угле-
кислый газ и негашеная известь.  
Основания, их состав и названия. Поня-
тие о качественных реакциях. Индикато-
ры. Изменение окраски индикаторов в 
щелочной среде.  
Кислоты, их состав и названия. Класси-
фикация кислот. Изменение окраски ин-
дикаторов в кислотной среде.  
Соли как производные кислот и основа-
ний. Их состав и названия.  
Аморфные и кристаллические вещества.  
 Типы кристаллических решеток: ионная, 
атомная, молекулярная и металлическая. 
Зависимость свойств веществ от типов 
кристаллических решеток.  

 
 
 определять степень окисления эле-
мента в соединениях; 
 составление формул бинарных со-
единений; 
 определять  принадлежность веществ 
к определенному классу неорганических 
веществ; 
  различать экспериментально кисло-
ты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осо-
знавать необходимость соблюдения мер 
безопасности при обращении с кислотами и 
щелочами. 
 выявлять зависимость свойств ве-
ществ от строения их кристаллических ре-
шёток: ионных, атомных, молекулярных, 
металлических; 
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Вещества молекулярного и немолекуляр-
ного строения. Закон постоянства состава 
для веществ молекулярного строения.  
Чистые вещества и смеси. Массовая и 
объемная доли компонента смеси.  
Расчеты, связанные с использованием 
понятия доля. 
 

 приготовлять растворы с определён-
ной массовой долей растворённого веще-
ства; 
 составлять формулы неорганических 
соединений по степеням окисления элемен-
тов, а также зарядам ионов, указанным в 
таблице растворимости кислот, оснований и 
солей; 
 использовать приобретенные знания 
и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни дляприготовления рас-
творов заданной концентрации. 
 

Изменения, происходящие с вещества-
ми  
. Физические явления в химии: дистилля-
ция, кристаллизация, выпаривание и воз-
гонка веществ, центрифугирование.  
Явления, связанные с изменением соста-
ва вещества, - химические реакции. При-
знаки и условия протекания химических 
реакций. Понятие об экзо- и эндотерми-
ческих реакциях.  
Закон сохранения массы веществ. Хими-
ческие уравнения.  
Расчеты по химическим уравнениям. Ре-
шение задач на нахождение количества 
вещества, массы или объема продукта 
реакции по количеству вещества, массе 
или объему исходного вещества. Расчеты 
с использованием понятия «доля», когда 
исходное вещество дано в виде раствора 
с заданной массовой долей растворенно-
го вещества или содержит определенную 
долю примесей.  
Реакции разложения. Понятие о скорости 
химических реакций. Катализаторы. 
Ферменты.  
Реакции соединения. Каталитические и 
некаталитические реакции. Обратимые и 
необратимые реакции. 
Реакции замещения. Ряд активности ме-
таллов. 
Реакции обмена. Реакции нейтрализации. 
Условия протекания реакций обмена в 
растворах до конца.  
Типы химических реакций (по признаку 
«число и состав исходных веществ и 
продуктов реакции») на примере свойств 
воды.  

 
 
 
 приводить примеры химических 
процессов в природе; 
 изображать сущность химических 
реакций с помощью химических уравнений; 
 объяснять различные способы клас-
сификации химических реакций;  
 проводить химические опыты и экс-
перименты и объяснять их результаты; 
 понимать роль химических процес-
сов, протекающих в природе; 
 грамотно обращаться с веществами в 
повседневной жизни. 
 
 

Практикум 1. Простейшие операции с 
веществами  

обращаться с лабораторным оборудовани-
ем и нагревательными приборами в соответ-
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Практическая работа № 1. Правила ТБ 
при работе в химическом кабинете. При-
емы обращения с лабораторным обору-
дованием и нагревательными приборами. 
Практическая работа № 2. Признаки 
химических реакций. 
Практическая работа № 3. Приготовле-
ние раствора сахара и определение мас-
совой доли его в растворе 

ствии с правилами техники безопасности;  
выполнять простейшие приемы работы с 
лабораторным оборудованием: лаборатор-
ным штативом; спиртовкой;  
наблюдать за свойствами веществ и явле-
ниями, происходящими с веществами;  
описывать химический эксперимент с по-
мощью естественного языка и языка химии;  
делать выводы по результатам проведенно-
го эксперимента;  
готовить растворы с определенной массо-
вой долей растворенного вещества; 
приготовить раствор и рассчитать массо-
вую долю растворенного в нем вещества. 

Растворение. Растворы. Свойства рас-
творов электролитов  
    Электролитической диссоциации. 
Электролиты и неэлектролиты.  
Основные положения теории электроли-
тической диссоциации. Ионные уравне-
ния реакций. Ионы. 
Кислоты, их классификация. Диссоциа-
ция кислот и их свойства в свете теории 
электролитической диссоциации.  
Основания, их классификация. Диссоци-
ация оснований и их свойства в свете 
теории электролитической диссоциации.  
              Оксиды,  их классификация и 
свойства. 
Соли, их классификация и диссоциация 
различных типов солей. Свойства солей в 
свете теории электролитической диссо-
циации.  
Генетические ряды металлов и неметал-
лов. Генетическая связь между классами 
неорганических веществ 
Окислительно-восстановительные реак-
ции. Окислитель и восстановитель, окис-
ление и восстановление.  
Реакции ионного обмена и окислительно-
восстановительные реакции. Составление 
уравнений окислительно-
восстановительных реакций методом 
электронного баланса.  
Свойства простых веществ – металлов и 
неметаллов, кислот и солей в свете пред-
ставлений об окислительно-
восстановительных процессах. 
Практическая работа № 4. «Решение 
экспериментальных задач по теме «Ос-
новные классы неорганических соедине-
ний» 

 
 раскрывать смысл основных поня-
тий: растворы, электролит и неэлектролит, 
электролитическая диссоциация; окислитель 
и восстановитель, окисление и восстановле-
ние 
 объяснять сущность реакций ионного 
обмена;  
 классифицировать оксиды и основа-
ния по свойствам, кислоты и соли по соста-
ву; 
 составлять уравнения электролитиче-
ской диссоциации кислот, щелочей, солей; 
полные и сокращённые ионные уравнения 
реакций обмена; уравнения окислительно-
восстановительных реакций; 
 составлять уравнения реакций, соот-
ветствующих последовательности («цепоч-
ке») превращений неорганических веществ 
различных классов; 
 называть общие химические свой-
ства, характерные для каждого из классов 
неорганических веществ: кислот, основа-
ний, солей; 
 приводить примеры реакций, под-
тверждающих химические свойства неорга-
нических веществ: оксидов, кислот, основа-
ний и солей; 
 составлять окислительно-
восстановительный баланс (для изученных 
реакций) по предложенным схемам реакций 
и определять вещество-окислитель и веще-
ство-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях; 
 проводить лабораторные опыты, под-
тверждающие химические свойства основ-
ных классов неорганических веществ; 
 составлять молекулярные и полные 



 

784 
 

 
 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности. 

9 класс 

ионные уравнения по сокращённым ионным 
уравнениям; 
 приводить примеры реакций, под-
тверждающих существование взаимосвязи 
между основными классами неорганических 
веществ; 
 использовать приобретённые ключе-
вые компетентности при выполнении ис-
следовательских проектов по изучению 
свойств, способов получения и распознава-
ния веществ; 
 

Тема Основные виды учебной деятельно-
сти 
 

Введение. Общая характеристика 
химических элементов и химических 
реакций.  Периодический закон и Пе-
риодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева   
Характеристика элемента по его поло-
жению в Периодической системе хими-
ческих 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 пере-
ходного элемента. Периодический закон 
и Периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева.  
Химическая организация живой и не-
живой природы. Химический состав яд-
ра, мантии и земной коры. Химические 
элементы в клетках живых организмов. 
Макро- и микроэлементы.  
Обобщение сведений о химических ре-
акциях. Классификация химических ре-
акций по различным признакам: «число 
и состав реагирующих и образующихся 
веществ», «тепловой эффект», «направ-
ление», «изменение степеней окисления 
элементов, образующих реагирующие 
вещества», «фаза», «использование ка-
тализатора».  

- характеризовать химические элементы 
1—3-го периодов по их положению в 
Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева: химиче-
ский знак, порядковый номер, период, 
группа, подгруппа, относительная 
атомная масса, строение атома (заряд 
ядра, число протонов и нейтронов в яд-
ре, общее число электронов, распреде-
ление электронов по электронным сло-
ям, простое вещество, формула, назва-
ние и тип высшего оксида и гидроксида, 
летучего водородного соединения (для 
неметаллов)); 
- характеризовать общие химические 
свойства амфотерных оксидов и гид-
роксидов; приводить примеры реакций, 
подтверждающих химические свойства 
амфотерных оксидов и гидроксидов; 
- давать характеристику химических ре-
акций по числу и составу исходных ве-
ществ и продуктов реакции; тепловому 
эффекту; направлению протекания ре-
акции; изменению степеней окисления 
элементов; агрегатному состоянию ис-
ходных веществ; участию катализатора; 
- объяснять и приводить примеры влия-
ния некоторых факторов (природа реа-
гирующих веществ, концентрация ве-
ществ, давление, температура, катализа-
тор, поверхность соприкосновения реа-
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Понятие о скорости химической реак-
ции. Факторы, влияющие на скорость 
химических реакций. Катализаторы и 
катализ. Ингибиторы. Антиоксиданты. 

 

гирующих веществ) на скорость хими-
ческих реакций; 
- наблюдать и описывать уравнения ре-
акций между веществами с помощью 
естественного (русского или родного) 
языка и языка химии; 
- проводить опыты, подтверждающие 
химические свойства амфотерных окси-
дов и гидроксидов; зависимость скоро-
сти химической реакции от различных 
факторов (природа реагирующих ве-
ществ, концентрация веществ, давление, 
температура, катализатор, поверхность 
соприкосновения реагирующих ве-
ществ) 

Тема 1. Металлы 
Положение металлов в Периодической 
системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Металлическая кристалли-
ческая решетка и металлическая хими-
ческая связь. Общие физические свой-
ства металлов. Сплавы, их свойства и 
значение.  
Химические свойства металлов как вос-
становителей, а также в свете их поло-
жения в электрохимическом ряду 
напряжений металлов. 
Металлы в природе. Общие способы их 
получения. 
Коррозия металлов и способы борьбы с 
Общая характеристика щелочных 
металлов. Металлы в природе. Общие 
способы их получения. Строение ато-
мов. Щелочные металлы — простые 
вещества.  
Важнейшие соединения щелочных ме-
таллов —оксиды, гидроксиды и соли 
(хлориды, карбонаты, сульфаты, нитра-
ты), их свойства и применение в народ-
ном хозяйстве. Калийные удобрения. 
Общая характеристика элементов 
главной подгруппы II груп-
пы. Строение атомов. Щелочноземель-
ные металлы — простые вещества.  
Важнейшие соединения щелочнозе-
мельных металлов — оксиды, гидрок-
сиды и соли (хлориды, карбонаты, нит-
раты, сульфаты, фосфаты), их свойства 
и применение в народном хозяйстве. 
Алюминий. Строение атома, физиче-
ские и химические свойства простого 
вещества.  

- использовать при характеристике ме-
таллов и их соединений понятия: «ме-
таллы», «ряд активности металлов», 
«щелочные металлы», «щелочноземель-
ные металлы», использовать их при ха-
рактеристике металлов;  
- давать характеристику химических 
элементов-металлов (щелочных метал-
лов, магния, кальция, алюминия, желе-
за) по их положению в Периодической 
системе химических элементовД. И. 
Менделеева (химический знак, поряд-
ковый номер, период, группа, подгруп-
па, относительная атомная масса, стро-
ение атома (заряд ядра, число протонов 
и нейтронов в ядре, общее число элек-
тронов, распределение электронов по 
электронным слоям), простое вещество, 
формула, название и тип высшего окси-
да и гидроксида); 
- называть соединения металлов и со-
ставлять их формулы по названию; 
- характеризовать строение, общие фи-
зические и химические свойства про-
стых веществ-металлов; 
- объяснять зависимость свойств (или 
предсказывать свойства) химических 
элементов-металлов (радиус, металли-
ческие свойства элементов, окислитель-
но-восстановительные свойства элемен-
тов) и образуемых ими соединений 
(кислотно-основные свойства высших 
оксидов и гидроксидов, окислительно-
восстановительные свойства) от поло-
жения в Периодической системе хими-
ческих элементов Д. И. Менделеева; 
- описывать общие химические свойства 
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Соединения алюминия — оксид и гид-
роксид, их амфотерный характер. Важ-
нейшие соли алюминия. Применение 
алюминия и его соединений. 
Железо. Строение атома, физические и 
химические свойства простого веще-
ства. 
Генетические ряды Fe2+ и 
Fe3+.Важнейшие соли железа. Значение 
железа и его соединений для природы и 
народного хозяйства. 
 

металлов с помощью естественного 
(русского или родного) языка и языка 
химии; 
- составлять молекулярные уравнения 
реакций, характеризующих химические 
свойства металлов и их соединений, а 
также электронные уравнения процес-
сов окисления-восстановления; уравне-
ния электролитической диссоциации; 
молекулярные, полные и сокращенные 
ионные уравнения реакций с участием 
электролитов; 
- устанавливать причинно-следственные 
связи между строением атома, химиче-
ской связью, типом кристаллической 
решетки металлов и их соединений, их 
общими физическими и химическими 
свойствами; 
- описывать химические свойства ще-
лочных и щелочноземельных металлов, 
а также алюминия и железа и их соеди-
нений с помощью естественного (рус-
ского или родного) языка и языка хи-
мии; 
- выполнять, наблюдать и описывать 
химический эксперимент по распозна-
ванию важнейших катионов металлов, 
гидроксид-ионов; 
- экспериментально исследовать свой-
ства металлов и их соединений, решать 
экспериментальные задачи по теме 
«Металлы»; 
- описывать химический эксперимент с 
помощью естественного (русского или 
родного) языка и языка химии; 
- проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям реакций, про-
текающих с участием металлов и их со-
единений. 

Тема 2. Практикум 1. Свойства ме-
таллов  и их соединений   
1. Осуществление цепочки химических 
превращений. 
 2. Получение и свойства соединений 
металлов.   
3. Решение экспериментальных задач на 
распознавание и получение соединений 
металлов. 
 

- обращаться с лабораторным оборудо-
ванием и нагревательными приборами в 
соответствии с правилами техники без-
опасности; 
- наблюдать за свойствами металлов и 
их соединений и явлениями, происхо-
дящими с ними; 
- описывать химический эксперимент с 
помощью естественного (русского или 
родного) языка и языка химии; 
- делать выводы по результатам прове-
денного эксперимента. 

Тема 3. Неметаллы   - использовать при характеристике ме-
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Общая характеристика неметаллов: по-
ложение в Периодической системе хи-
мических элементов Д. И. Менделеева, 
особенности строения атомов, электро-
отрицательность (ЭО) как мера «неме-
талличности», ряд ЭО. Кристаллическое 
строение неметаллов — простых ве-
ществ. Аллотропия. Физические свой-
ства неметаллов. Относительность по-
нятий «металл» и «неметалл». 
Общие химические свойства неметал-
лов.  
Неметаллы в природе и способы их по-
лучения  
Водород. Положение водорода в Пери-
одической системе химических элемен-
тов Д. И. Менделеева. Строение атома и 
молекулы. Физические и химические 
свойства водорода, его получение и 
применение. 
Вода. 
Строение молекулы. Водородная хими-
ческая связь. Физические свойства во-
ды. Аномалии свойств воды. Гидро-
фильные и гидрофобные вещества. Хи-
мические свойства воды. Круговорот 
воды в природе. Водоочистка. Аэрация 
воды. Бытовые фильтры. Минеральные 
воды. Дистиллированная вода, ее полу-
чение и применение. 
Общая характеристика галогенов. 
Строение атомов. Простые вещества и 
основные соединения галогенов, их 
свойства. 
Краткие сведения о хлоре, броме, фторе 
и йоде. Применение галогенов и их со-
единений 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 примене-
ние в народном хозяйстве. Производ-
ство серной кислоты. 
Азот. 
Строение атома и молекулы, свойства 
простого вещества.  
Аммиак, строение, свойства, получение 
и применение.  
Соли аммония, их свойства и примене-
ние. Оксиды азота (II) и (IV). 

таллов и их соединений понятия: «не-
металлы», «галогены», «аллотропные 
видоизменения», «жесткость воды», 
«временная жесткость воды», «постоян-
ная жесткость воды», «общая жесткость 
воды»;  
- давать характеристику химических 
элементов-неметаллов (водорода, гало-
генов, кислорода, серы, азота, фосфора, 
углерода, кремния) по их положению в 
Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева (химиче-
ский знак, порядковый номер, период, 
группа, подгруппа, относительная 
атомная масса, строение атома (заряд 
ядра, число протонов и нейтронов в яд-
ре, общее число электронов, распреде-
ление электронов по электронным сло-
ям), простое вещество, формула, назва-
ние и тип высшего оксида игидроксида, 
формула и характер летучего водород-
ного соединения); 
- называть соединения неметаллов и со-
ставлять их формулы по названию; 
- характеризовать строение, общие фи-
зические и химические свойства про-
стых веществ-неметаллов; 
- объяснять зависимость свойств (или 
предсказывать свойства) химических 
элементов-неметаллов (радиус, неме-
таллические свойства элементов, окис-
лительно-восстановительные свойства 
элементов) и образуемых ими соедине-
ний (кислотно-основные свойства выс-
ших оксидов и гидроксидов, летучих 
водородных соединений, окислительно-
восстановительные свойства) от поло-
жения в Периодической системе хими-
ческих элементов Д. И. Менделеева; 
- описывать общие химические свойства 
неметаллов с помощью естественного 
(русского или родного) языка и языка 
химии; 
- составлять молекулярные уравнения 
реакций, характеризующих химические 
свойства неметаллов и их соединений, а 
также электронные уравнения процес-
сов окисления-восстановления; 
- уравнения электролитической диссо-
циации; молекулярные, полные и со-
кращенные ионные уравнения реакций с 
участием электролитов; 
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Азотная кислота, ее свойства и приме-
нение.  
Нитраты и нитриты, проблема их со-
держания в сельскохозяйственной про-
дукции. Азотные удобрения. 
Фосфор. 
Строение атома, аллотропия, свойства 
белого и красного фосфора, их приме-
нение. 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. 
Угольная кислота. 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 крем-
ния в живой и неживой природе. Поня-
тие о силикатной промышленности. 
 

- устанавливать причинно-следственные 
связи между строением атома, химиче-
ской связью, типом кристаллической 
решетки неметаллов и их соединений, 
их общими физическими и химически-
ми свойствами; 
- описывать химические свойства водо-
рода, галогенов, кислорода, серы, азота, 
фосфора, графита, алмаза, кремния и их 
соединений с помощью естественного 
(русского или родного) языка и языка 
химии; 
- описывать способы устранения жест-
кости воды и выполнять соответствую-
щий им химический эксперимент; 
- выполнять, наблюдать и описывать 
химический эксперимент по распозна-
ванию ионов водорода и аммония, 
сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, 
хлорид-, бромид-, иодид-ионов; 
- экспериментально исследовать свой-
ства металлов и их соединений, решать 
экспериментальные задачи по теме 
«Неметаллы»; 
- описывать химический эксперимент с 
помощью естественного (русского или 
родного) языка и языка химии; 
- проводить расчеты по химическим 
формулам и уравнениям реакций, про-
текающих с участием неметаллов и их 
соединений. 

Тема 4. Практикум 2. Свойства со-
единений неметаллов (3 ч)1 
1. Решение экспериментальных задач по 
теме «Подгруппа галогенов».  
2. Решение экспериментальных задач по 
теме «Подгруппа кислорода».  
3. Получение, собирание и распознава-
ние газов. 
 

- обращаться с лабораторным оборудо-
ванием и нагревательными приборами в 
соответствии с правилами техники без-
опасности; 
- наблюдать за свойствами неметаллов и 
их соединений и явлениями, происхо-
дящими с ними; 
- описывать химический эксперимент с 
помощью естественного (русского или 
родного) языка и языка химии; 
- делать выводы по результатам прове-
денного эксперимента. 

Тема 5. Органические вещества (7 ч) 
Первоначальные сведения о строении 
органических веществ.  
Углеводороды: метан, этан, этилен. Ис-
точники углеводородов: природный газ, 
нефть, уголь.  
Кислородсодержащие соединения: 
спирты (метанол, этанол, глицерин), 
карбоновые кислоты (уксусная кислота, 

- объяснять причины многообразия уг-
леродных соединений (изомерию);  
- виды связей (одинарную, двойную, 
тройную); 
- важнейшие функциональные группы 
органических веществ; 
-Характеризоватьноменклатуру основ-
ных представителей групп органиче-
ских веществ; 
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аминоуксусная кислота, стеариновая и 
олеиновая кислоты). 
 Биологически важные вещества: жиры, 
глюкоза, белки. Химическое загрязнение 
окружающей среды и его последствия. 
 

- иметь понятие об альдегидах, сложных 
эфирах, жирах, аминокислотах, белках и 
углеводах.  
- уметь составлять формулы изомеров 
основных классов органических ве-
ществ; 
- находить, определять из предложен-
ных формул изомеры и гомологи. 
 

Тема 6. Обобщение знаний по химии 
за курс основной школы. Подготовка 
к государственной итоговой аттеста-
ции (ОГЭ)  (5 ч) 
Периодический закон и Периодическая 
система химических элементов Д. 
И.Менделеева. Физический смысл по-
рядкового номера элемента, номеров 
периода и группы. Закономерности из-
менения свойств элементов и их соеди-
нений в периодах и группах в свете 
представлений о строении атомов эле-
ментов. Значение Периодического зако-
на. 
Виды химических связей и типы кри-
сталлических 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 факто-
ры, влияющие на нее. Обратимость хи-
мических реакций и способы смещения 
химического равновесия. 
Простые и сложные вещества. Металлы 
и неметаллы. Генетические ряды метал-
ла, неметалла и переходного металла. 
Оксиды и гидроксиды (основания, кис-
лоты, амфотерные гидроксиды), соли. 
Их состав, классификация и общие хи-
мические свойства в свете теории элек-
тролитической диссоциации. 
 
 

 характеризовать вещества по со-
ставу, строению и свойствам, устанав-
ливать причинно-следственные связи 
между данными характеристиками ве-
щества; 
 раскрывать смысл периодическо-
го закона Д. И. Менделеева; 
 описывать и характеризовать 
табличную форму периодической си-
стемы химических элементов; 
 характеризовать состав атомных 
ядер и распределение числа электронов 
по электронным слоям атомов химиче-
ских элементов малых периодов перио-
дической системы, а также калия и 
кальция; 
 различать виды химической свя-
зи: ионную, ковалентную полярную, 
ковалентную неполярную и металличе-
скую; 
 
 составлять молекулярные и пол-
ные ионные уравнения по сокращённым 
ионным уравнениям; 
 
 приводить примеры реакций, 
подтверждающих существование взаи-
мосвязи между основными классами 
неорганических веществ; 
 прогнозировать результаты воз-
действия различных факторов на изме-
нение скорости химической реакции; 
 прогнозировать результаты воз-
действия различных факторов на сме-
щение химического равновесия. 
 прогнозировать химические 
свойства веществ на основе их состава и 
строения; 
 прогнозировать способность ве-
щества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учётом 
степеней окисления элементов, входя-
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2.2.15 Основы духовно-нравственной культуры народов России 
           Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры наро-
дов России»» в соответствии с ФГОС входит в образовательную область. В 
соответствии с учебным планом на изучение ОДНКНР в 5 и 6-ых классах 
отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
Данная рабочая программа реализуется на основе УМК Н.Ф Виноградова, 
В.И Власенко,  А.В Полякова, издательство Вента-граф. 
 
Актуальность изучения курса ОДНКНР 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом общего образования изучение новой обязательной предметной 
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» пред-
полагается в четвертом и пятом классах.          В  пятом  классе  продолжа-
ется  реализация  главной  цели: «Формирование  первоначальных  пред-
ставлений  о  светской  этике,  об  отечественных традиционных  религиях,  
их  роли  в  культуре,  истории  и  современности  России». Результатом 
обучения за два года должно стать  пробуждение интереса к культуре дру-
гих народов, сформированность таких личностных качеств, как толерант-
ность, способность                     к равноправному объединению, сотрудни-
честву, взаимодействию.  В процессе изучения данного курса в пятом 
классе у обучающихся углубляется осознание идеи, что общечеловеческие 
ценности (добро, справедливость, милосердие, честность и  др.)  являются 
продуктом развития двух социальных сфер: традиционной культуры каж-
дого народа и различных  религиозных  культур,  что  духовность  челове-
ка есть преобладание в нем нравственных, интеллектуальных интересов 
над материальными, независимо  от  того,  из  какой  социальной  сферы  
(традиций,  обычаев,  веры)  они  были заимствованы и какому народу из-
начально принадлежат.  В  пятом  классе  продолжается  реализация  ав-
торской  идеи,  что  основной  формой организации  обучения  является  
совместная,  коллективная  деятельность  школьников разных вероиспове-
даний по ознакомлению с традиционными религиями России, а так же их 
вкладом в духовную и материальную культуру общества.  Особое  значе-
ние  курса  «Основы  духовно-нравственной культуры  народов  России»  
заключается  в  раскрытии  общечеловеческих ценностей, которые объеди-
няют (а не разъединяют) светскость и религиозность. Особое значение 
изучения данного предмета младшими подростками определяется их  воз-
растными  и  познавательными  возможностями:  у  детей  10-12  лет  
наблюдается большой  интерес  к  социальному  миру, общественным  со-

щих в его состав; 
 организовывать, проводить уче-
нические проекты по исследованию 
свойств веществ, имеющих важное 
практическое значение. 
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бытиям,  они  открыты  для общения  на  различные  темы,  включая  рели-
гиозные.  Школьники  этого  возраста  уже располагают  сведениями  об  
истории  нашего  государства,  ориентируются  в  понятии «культура».  У  
них  развиты  предпосылки исторического  мышления,  на  достаточном 
уровне  представлено  логическое  мышление,  воображение,  что  позволя-
ет  решать  более сложные теоретические задачи и работать с воображае-
мыми ситуациями. Пятиклассникам могут читать более серьезные тексты, 
исторические документы, они достаточно хорошо владеют  информацион-
ными  умениями  и  способны  работать  с  информацией, представленной в 
разном виде (текст, таблица, диаграмма, иллюстрация и пр.). Конечно, 
главным средством обучения в пятом классе остается учебник. Вместе с 
тем,  увеличивается  доля  мини-лекций  учителя,  его  объяснений,  рас-
сказов-дополнений. Сочетание разных методов обучения:  

– чтение текстов учебника, анализ рассказа учителя, работа с инфор-
мацией, представленной в иллюстрации и т.д. обеспечивают:  

– организацию диалога различных культур, раскрытие на конкрет-
ных примерах                         (из реальной  жизни, истории России,  религи-
озных  учений)  особенностей  взаимодействия и взаимовлияния  разных  
этнических  культур;  пятиклассники  продолжают  работать  с рубриками  
учебника  «Обсудим вместе»,  «Жил на свете человек»,  «Путешествие 
вглубь веков», «По страницам священных книг»;  

–  отражение  основного  содержания  текстов  учебника  в  иллю-
стративном  ряде (рубрика учебника «Картинная галерея», тематические 
фотографии и рисунки, схемы);  

–  последовательное  введение  новых  терминов  и  понятий,  куль-
туроведческого                          и религиозного содержания (текстовое объ-
яснение; наличие толкового словарика).  

 
Общая характеристика учебного предмета ОДНКНР 
 
 Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» продолжает формирование первоначальных представлений о 
светской этике, традиционных религиях России, их роли в культуре, исто-
рии и современности нашей страны и всего мира. Материал учебника дает 
возможность расширить и систематизировать знания о великой российской 
культуре, о нравственных ценностях, которые являются основополагаю-
щими для нашей многонациональной страны. В федеральном государ-
ственном образовательном стандарте основного общего образования учеб-
ный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
определен как курс, направленный на формирование первоначальных 
представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности. Особенность данного учебного курса 
состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с воспита-
нием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установ-
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ки личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведе-
ния и взаимоотношений в обществе.  

Цель курса: 
 совершенствование способности к восприятию накопленной 

разными народами духовно-нравственной культуры. 
 Углубление и расширение представлений о том ,что общечело-

веческие ценности родились ,хранятся и предаются от поколения к поко-
лению через этнические , культурные, семейные традиции, общенацио-
нальные и межнациональные отношения, религиозные верования. 

Задачи курса:  
 Расширение и систематизация знаний и представлений обуча-

ющихся о культуре и традициях народов России. 
 формирование первоначальных представлений о традициях, 

религиях народов России 
 воспитание патриотических чувств 
Принципы организации обучения курсу «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 
 
1.  Культуроведческий  принцип  определяет  возможность  широ-

кого ознакомления                   с  различными  сторонами  культуры  наро-
дов  России:    фольклором, декоративно-прикладным  искусством,  архи-
тектурой,  особенностями  быта,  праздниками, обрядами  и  традициями.  
Особое  место  в  курсе  занимает  знакомство  с  культурой, рожденной  
религией.  Все  это  позволяет  обеспечить  благополучную  адаптацию  

подрастающего  поколения  в  обществе  и  воспитать  важнейшие  
нравственные  качества гражданина  многонационального  государства  –  
толерантность,  доброжелательность, эмпатию, гуманизм и др.   

2. Принцип  природосообразности.  В  младшем  подростковом  
возрасте                                      у формирующейся личности возникает глу-
бокий интерес к окружающему миру, обществу,  взаимоотношениям  лю-
дей  и  т.  п.,  что  позволяет  приобщить  её  к  философской  стороне  

жизни. Вместе с тем, важно учитывать психологические возможно-
сти и малый жизненный опыт  младших  подростков:  особенности  вос-
приятия  ими  философских  идей,  тягу                    к эмоциональным впе-
чатлениям, стремление к  самоанализу и  самостоятельности. Особую 
опасность  представляет  стремление  учителя  расширить  объем  предла-
гаемых  знаний, углубиться  в  изучение  специфических  идей  разных  ре-
лигий,  что  может  привести  к формальному  заполнению  памяти  школь-
ника  без  осознания  сущности  изучаемого явления.  Материал,  который  
предоставляется  для  восприятия  пятиклассникам,  должен, прежде всего, 
вызывать у них эмоциональную реакцию,                         а память фиксиро-
вать образы и фактологическую сторону явления.  

3.  Принцип диалогичности. Поскольку сама российская культура 
есть диалог различных культур, то и ознакомление с ними предполагает 
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откровенный и задушевный разговор                    о  ценностях,  представ-
ленных  как  в  традиционной  народной  культуре,  так                                  
и  в религиозной  культуре. Более  того,  учитывая,  что  ведущей  деятель-
ностью  подростка начинает становиться коммуникативная деятельность, 
необходимо создать условия для ее развития. Диалогичность реализуется 
разными дидактическими способами:  организацией текстов в учебнике; 
проведением учебных диалогов, обсуждением проблемных ситуаций,  обу-
чением в парах, группах.  

4. Принцип краеведения. При обучении пятиклассников этот прин-
цип остается актуальным, т.к. продолжающаяся социализация ребенка 
проходит в естественной среде, частью  которой  являются  быт,  традиции,  
этические  нормы  и  нравственные  правила, религиозная вера народов и 
др. Ознакомление с конкретным выражением этих пластов                 в дан-
ном  крае,  городе,  деревне  может  стать  основой  формирования  систе-
мы  ценностей, нравственных качеств личности, позволяющих ей адапти-
роваться в различной этнической среде. Школьники, изучая родной край, 
начинают осознавать, что малая родина – часть большого  Отечества,  а  
окружающая  его  культурная  среда  –  один                    из  элементов  об-
щероссийской культуры.  

5. Принцип  поступательности  обеспечивает  постепенность, по-
следовательность                       и  перспективность  обучения.  При  сохра-
нении  общей  идеи  курса содержание  обучения  постепенно  углубляется  
и  расширяется,  школьники  начинают решать  более  серьезные  проблем-
ные  задачи.  Учитель  основной  школы  должен прослеживать преем-
ственные линии как в содержании, так и методике обучения между 4 и  5  
классами:  хорошо  знать  содержание  обучения  в  четвертом  классе,  ис-
пользовать основные  методы  обучения,  которые  применяются  в  
начальной  школе,  постепенно                             и достаточно осторожно 
вводить методику обучения, типичную для основной школы. Все это даст 
возможность успешного изучения данного предмета в 5 классе.  

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «ОДН-

КНР» 
 
 Предмет  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  

России»  не  решает задачи  подробного  знакомства  с  разными  религия-
ми.  Главное  назначение  предмета  – развивать  общую  культуру  школь-
ника,  формировать  гражданскую  идентичность, осознание  своей  при-
надлежности  к  народу,  национальности,  российской  общности; воспи-
тывать уважение к представителям разных национальностей и вероиспове-
даний.  Исходя из этого, главной особенностью этого курса является  пред-
ставление  культурообразующего  содержания  духовно-нравственного  
воспитания.  Именно  культурообразующее  «ядро»  отражает  все  грани 
общекультурного,  этического,  религиозного  содержания,  ориентирован-
ного  на потребности  как  религиозной,  так                и  нерелигиозной  ча-
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сти  общества.  Речь идет о формировании у школьников представлений о 
вкладе разных религий в  становление  культуры  общества,  о  роли  раз-
личных  конфессий  в  воспитании  у подрастающего  поколения нрав-
ственных ценностей.  Индивидуальная  культура  человека связывается  не  
только                                          с  принадлежностью  к  определенному  эт-
носу  и  конфессии,  а  с пониманием  величия  накопленного  человече-
ством  культурного  наследия,  гордостью перед  умом,  честностью,  поря-
дочностью  предшествующих  поколений,  с  принятием ценностей, сфор-
мировавшихся на протяжении истории разных народов.  

 
Описание места учебного предмета «ОДНКНР» в учебном плане 
В соответствии с   ФГОС и школьным  учебным  планом курс «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России» изучается в 5 клас-
се  в течение года,  один час              в неделю, общее число часов 34 из них 
2 часа отведены на резервные уроки.   

 
Планируемые результаты 
В соответствии с  федеральным  государственным  стандартом  ос-

новного  общего образования содержание данного предмета должно опре-
делять достижение личностных, метапредметных  и  предметных  резуль-
татов  освоения  основной  образовательной программы.  

Личностные  цели  представлены  двумя  группами.  Первая  от-
ражает  изменения, которые должны произойти в личности субъекта обу-
чения. Это:  

•  готовность к нравственному саморазвитию; способность оценивать 
свои поступки, взаимоотношения со сверстниками;  

•  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 
самооценки;  

•  личностные  качества,  позволяющие  успешно  осуществлять  раз-
личную деятельность и взаимодействие с ее участниками.  

Другая  группа  целей  передает  социальную  позицию  школьника, 
сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир:  

формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  по-
нимания особой  роли  многонациональной  России  в  современном  мире;  
воспитание  чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-
рию России; формирование ценностей многонационального российского 
общества;  

•  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, 
любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности 
к людям, независимо                    от их возраста, национальности, вероис-
поведания;  

•  понимание  роли  человека  в  обществе,  принятие  норм  нрав-
ственного поведения, правильного взаимодействия со взрослыми и сверст-
никами;  

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
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Метапредметные  результаты  определяют  круг  универсальных  
учебных действий  разного  типа  (познавательные,  коммуникативные,  
рефлексивные, информационные), которые успешно формируются сред-
ствами данного предмета. Среди них:  

•  владение  коммуникативной  деятельностью,  активное  и  адекват-
ное использование  речевых  средств  для  решения  задач  общения  с  уче-
том особенностей  собеседников                      и  ситуации  общения  (го-
товность  слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и ар-
гументировать свою точку  зрения,  оценивать  события,  изложенные                         
в  текстах  разных  видов  и жанров);  

•  овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  
стилей  и жанров,  в  том  числе  религиозного  характера;  способность  
работать  с  информацией, представленной в разном виде и разнообразной 
форме;  

•  овладение  методами  познания,  логическими  действиями  и  опе-
рациями (сравнение, анализ, обобщение, построение рассуждений);  

•  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового 
характера;  

•  умение  строить  совместную  деятельность  в  соответствии  с  
учебной задачей                            и культурой коллективного труда.  

Предметные  результаты  обучения  нацелены  на  решение, прежде  
всего, образовательных задач:   

•  осознание  целостности  окружающего  мира,  расширение  знаний  
о российской многонациональной культуре, особенностях традиционных 
религий России;  

•  использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобра-
зующей деятельности; способность к работе с информацией, представлен-
ной разными средствами;  

•  расширение  кругозора  и  культурного  опыта  школьника,  фор-
мирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образ-
но.  

Содержание обучения в 5 классе 
РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ – 7 ч. 
Тема 1. Величие многонациональной культуры России. 
Понятие культуры. Неповторимость, уникальность культур народов. 

Культурные традиции разных народов России. 
Тема 2. Многонациональная культура народов России. 
Тема 3. Культура народа, рожденная религией. 
Тема 4. Человек – творец и носитель культуры. 
Народ – творец и носитель культуры. Детство, отрочество, юность 

как этапы освоения культуры. Поэтапное расширение мира культуры чело-
века. 

Тема 5. Законы нравственности – часть культуры общества. 
Роль правил в жизни общества. Роль светской этики.  
Тема 6. Источники нравственности: традиции, обычаи, религии.  
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Тема 7. Совесть как внутренний источник нравственного поведения 
человека. 

 
РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОГО 

НАРОДА – 27 
 ч. 
Тема 8. Береги землю родимую, как мать любимую. Защита Отече-

ства – долг каждого гражданина.  
Тема 9-10. Защита Родины в течение времен: священные книги, бы-

линные богатыри, подвиги воинов.  
Тема 11. Подвиги героев Великой Отечественной войны – пример 

выполнения долга граждан России разных национальностей.  
Тема 12. Подвиги воинов – представителей разных народов. 
Тема 13-14. Жизнь ратными подвигами полна. 
Подвиги во имя Родины в истории России. Сергий Радонежский и 

Дмитрий Донской. Надежда Дурова. Башкирский кавалеристы на войне 
1812 года. Рабби Шнеур-Залман. А.И. Покрышкин. Вклад мусульманских 
народов в Великую победу. 

Тема 15. В труде - красота человека. Трудолюбие как важное нрав-
ственное качество человека. Уважение и признание заслуг честного тру-
женика перед обществом.  

Тема 16-17. Благородство труда в легендах, былинах, произведениях 
литературы. 

Тема 18. Плод добрых трудов славен. 
Труд как ценность в истории религий. Буддизм, ислам, христианство 

о трудолюбии как нравственном состоянии человека. 
Тема 19-20 Люди труда. 
Примеры трудовых подвигов в истории. Харитон Лаптев. Бурятский 

ученый-востоковед Г. Цыбиков. К.Э. Циолковский. 
Тема 21-22. Бережное отношение к природе. 
Отношение к природе у разных народов. Заповедники как форма 

охраны природы. 
Тема 23. Семья- хранитель духовных ценностей. Семья как пер-

вый источник знаний о мире и правилах поведения в нем.  
Тема 24. Роль семьи в воспитании человека. Семейные традиции 

воспитания и народные сказки. 
Тема 25. Семья – первый трудовой коллектив. Трудовое воспита-

ние в семье. 
Тема 26. Семейные традиции трудового воспитания. Совместный 

труд как ценность. Распределение труда в семье. 
Тема 27-28. Семейные ценности в разных религиях мира. Любовь 

- главная духовная ценность в семье. Любовь как основа мира и взаимопо-
нимания в семье. 

Тема 29-30. Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в 
исламе, иудаизме, буддизме, христианстве. Родители и дети. 
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Тема 31. Общее и особенное в семейных отношениях в разных рели-
гиях. 

Тема 32-33. Проект «Семейные ценности моей семьи» 
Тема 34. Урок обобщения. 
 
Содержание обучения в 6 классе 
РАЗДЕЛ 1. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА – 15 ч. 
Тема 1. Вводный урок 
Тема 2. Роль религии в развитии культуры. Понятие религии. 

Роль религии в развитии культуры. 
Тема 3-4. Культурное развитие христианской Руси. 
Культурное наследие христианской Руси. Христианская вера и обра-

зование в Древней Руси. 
Тема 5. Православные храмы как выдающиеся памятники культуры. 

Особенности православного календаря. 
Тема 6-7. Духовная православная музыка. 
Богослужебная и хоровая музыка. Творчество Н.А. Римского-

Корсакова, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского. Колокольный звон, его 
виды: Благовест, Перебор, Перезвон, Трезвон. 

Тема 8. Духовные святыни Оренбургской области. 
Тема 9-10. Культура ислама. 
Зарождение ислама. Мухаммад. Золотой век исламской культуры 

(VII-XII вв.). Ислам и развитие науки. Мусульманская литература и искус-
ство. Мечеть – часть исламской культуры. 

Тема 11-12. Культура иудаизма. 
Зарождение иудаизма. История Земли обетованной. Израильское и 

Иудейское царства. Ветхий Завет. Тора – Пятикнижье Моисея. Синагога. 
Тема 13. Иудейская история в произведениях живописи. Вавилон-

ская башня. Иосиф и его братья. Иосиф в Египте. Самсон. Давид и Голиаф. 
Еврейский календарь. 

Тема 14-15. Культурные традиции буддизма. 
Буддизм в России. Буддийские священные сооружения. Ступа. Пе-

щерный храм. Пагода. Буддийская скульптура. Буддийский монастырь. 
Искусство танка. Буддийский календарь. 

 
РАЗДЕЛ 2. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ – 8 ч. 
Тема 16. Забота государства о сохранении духовных ценностей. 
Конституция РФ о свободе вероисповедания. Восстановление памят-

ников духовного наследия.  
Тема 17. Развитие движения паломничества.  
Тема 18-19. История Храма Христа Спасителя. Государственный му-

зей-заповедник «Царское село». 
Тема 20-22. Хранить память предков. Хранение памяти предков – 

забота всех поколений. Благотворительность в истории России.  
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Тема 23-24. Благотворительность в истории России. Богадельни. По-
печительства для бедных в России. Савва Мамонтов, братья Третьяковы. 

 
РАЗДЕЛ 3. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР – 11 ч. 
Тема 25. Твое образование и интересы. Образование и его роль в 

жизни человека и общества.  
Тема 26. Чтение – важная часть культуры человека.  
Тема 27-28. Многообразные интересы человека. 
Тема 29. Твоя культура поведения и нравственные качества. 
Тема 30-31. Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура 

поведения. 
Тема 32. Нравственные качества человека. 
Тема 33-34. Диалог культур и поколений (уроки обобщения). 

Тематическое планирование курса ОДНКНР 
5 класс  

№  
п/п 

 Тема урока  
 

количество 
часов 

 РАЗДЕЛ 1. В МИРЕ КУЛЬТУРЫ – 7 ч. 
 

 

1. Величие многонациональной культуры России. 1 
2. Многонациональная культура народов России. 1 
3. Культура народа, рожденная религией. 1 
4. Человек – творец и носитель культуры 1 
5. Законы нравственности – часть культуры общества. 1 
6. Источники нравственности: традиции, обычаи, религии. 1 
7. Совесть как внутренний источник нравственного пове-

дения человека. 
1 

8. Береги землю родимую, как мать любимую. Защита Оте-
чества – долг каждого гражданина.  

1 

9-10. Защита Родины в течение времен: священные книги, бы-
линные богатыри, подвиги воинов. 

2 

11. Подвиги героев Великой Отечественной войны – пример 
выполнения долга граждан России разных национально-
стей. 

1 

12. Подвиги воинов – представителей разных народов. 1 
13-14 Жизнь ратными подвигами полна 2 

15. В труде красота человека. Трудолюбие как важное нрав-
ственное качество человека. 

1 

16-17 Благородство труда в легендах, былинах, произведениях 
литературы. 

2 

18. Плод добрых трудов славен 1 
19-20. Люди труда 2 
21-22 Бережное отношение к природе 2 

23. Семья – хранитель духовных ценностей 1 
24. Роль семьи в воспитании человека. Семейные традиции 

воспитания и народные сказки. 
1 

25. Семья – первый трудовой коллектив 1 
26. Семейные традиции трудового воспитания. Совместный 

труд как ценность. Распределение труда в семье. 
1 
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27-28. Семейные ценности в разных религиях мира. 2 
29-30. Жизнь семьи в разных религиях. Семейные ценности в 

исламе, иудаизме, буддизме, христианстве. 
2 

31. Общее и особенное в семейных отношениях в разных ре-
лигиях. 

1 

32. Проект «Семейные ценности моей семьи». 1 
33.  Промежуточная аттестация (тестирование) 1 

34. Повторение материала курса. 1 
 

Тематическое планирование курса ОДНКНР 
6  класс 

РАЗДЕЛ 1. РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА – 15 ч.  
№  
п/п 

Тема урока 
 

количество 
часов 

1. Водный урок 1 
2. Роль религии в развитии культуры. 1 

3-4. Культурное развитие христианской Руси. 2 
5. Православные храмы как выдающиеся памятники культу-

ры. Особенности православного календаря. 
1 

6-7. Духовая православная музыка 2 
8. Духовные святыни Оренбургской области 1 

9-10. Культура ислама 2 
11-12. Культура иудаизма 2 

13. Иудейская история в произведениях живописи 1 
14-15. Культурные традиции буддизма 2 
РАЗДЕЛ 2. КАК СОХРАНИТЬ ДУХОВНЫЕ  
ЦЕННОСТИ – 8 ч. 

 

16. Забота государства о сохранении духовных ценностей. 1 
17. Развитие движения паломничества  1 

18-19. История Храма Христа Спасителя. Государственный му-
зей-заповедник «Царское село». 

2 

20-21. Хранить память предков. 2 
22-23 Благотворительность в истории России. Богадельни. 2 

 
РАЗДЕЛ 3. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ТВОЙ ДУХОВНЫЙ МИР 
 – 11 ч. 

 

24. Твое образование и интересы. Образование и его роль в 
жизни человека и общества.  

1 

25. Чтение – важная часть культуры человека. 1 
26-27. Многообразные интересы человека. 2 

28. Твоя культура поведения и нравственные качества. 1 
29-30 Современный этикет. Внутренняя и внешняя культура по-

ведения. 
2 

31. Промежуточная аттестация (тестирование) 1 
32. Диалог культур и поколений.  1 

33. Нравственные качества человека 1 

34. Повторение материала курса 1 
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2.2.16 Музыка 

       Рабочая программа «Искусство. Музыка» для 5—8 классов 
предназначена для общеобразовательных организаций. Она разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта ос-
новного общего образования (далее —ФГОС), Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, При-
мерной основной образовательной программы основного общего образо-
вания. 

     Данную программу характеризует глубинная взаимосвязьс про-
граммой для 1—4 классов, проявляющаяся в единствеи развитии методо-
логических и методических подходов, в координации тематического и му-
зыкального материала.Как и программа для начальной школы, настоящая 
программа опирается на позитивные традиции в области музыкально-
эстетического развития школьников, сложившиеся в отечественной педа-
гогике. Учитываются концептуальные положения программы, разработан-
ной под научным руководством Д. Б. Кабалевского, в частности тот ее 
важнейший объединяющий момент, который связан с введением темы го-
да. 

Данная рабочая программа реализуется на основеУМК Примерная 
программа по музыке для основного  общего образования (2-е изд. – М.: 
Просвещение, 2011. – 176 с.)  

Авторская программа «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н.  
Кичак (8-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. ) 

Цель программы: 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. 

Задачи: программы:  
1. Развивать музыкально-эстетические чувства обучающихся, прояв-

ляющиеся в эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к 
музыке. 

2. Способствовать развитию интереса к музыке в процессе творче-
ского самовыражения, проявляющегося в размышлениях о музыке,  соб-
ственном разнообразном творчестве, практике применения информацион-
но – коммуникационных технологий. 

3. Научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять произведения музы-
ки и литературы, музыки и изобразительного искусства, видеть большое в 
малом, находить приметы одного явления в другом и тем самым подтвер-
ждать их глубинную взаимосвязь; 

4. Изучение музыки в единстве с тем, что ее рождает и окружает: с 
жизнью, природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, 
храмами, картинами и многим-многим другим; 
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5. Познакомить  обучающихся  с жанрами музыки, испытавшими 
наибольшее воздействие со стороны литературы и живописи:  песня, ро-
манс, хоровая музыка, опера, балет; 

Программа предусматривает  системное погружение в проблематику 
музыкального  содержания. 

II.Общая характеристика учебного предмета. 
Изучение музыки направлено на достижение следующих целей: 
- формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части ду-

ховной культуры; 
- развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, 

музыкальной памяти и восприимчивости, способности к сопереживанию; 
образного и ассоциативного мышления, творческого воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной 
природе, жанровом и стилевом многообразии, о выразительных средствах, 
особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 
наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных компо-
зиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими 
видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах 
музыкально-творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том 
числе с ориентацией на нотную запись), инструментальном музицирова-
нии, музыкально-пластическом движении, импровизации, драматизации 
исполняемых произведений; 

- воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искус-
ству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 
потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной му-
зыкой и музыкальному самообразованию; эмоционально-ценностного от-
ношения к музыке; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

В методологическую основу программы легли современные научные 
достижения гуманитарной и музыковедческой науки, отражающие идею 
познания обучающимися художественной картины мира и идентификации 
себя в окружающей действительности.  

   Формирование у учащихся потребности в общении с музыкой в хо-
де дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самооб-
разования, организации содержательного культурного досуга на основе 
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в разви-
тии мировой культуры - происходит в опоре на продуктивную музыкаль-
но-творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 
музыкально-пластическое движение), развитие общих музыкальных спо-
собностей обучающихся, а также образного и ассоциативного мышления, 
фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отноше-
ния к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музы-
кальных образов. 
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III. Место предмета в учебном плане 
Предмет «Музыка» относится к обязательным учебным дисципли-

нам, на её  изучение на базовом уровне отводится  34 часов в год (1час в 
неделю) в каждом классе.  

Года обуче-
ния 

Количество часов 
в неделю 

Количество учеб-
ных недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 класс 1 34 34 
6 класс 1 34 34 
7класс 1 34 34 
8 класс 1 34 34 

 
Данное количество учебных часов реализуется в соответствии с Фе-

деральным учебным планом 
IV. Ценностные ориентиры содержания курса 
Формирование и воспитание у обучающихся веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество; 
- Формирование чувства патриотизма и гражданской солидарности; 
- Формирование разностороннего, интеллектуально-творческого и 

духовного развития; 
- Формирование навыков художественного мышления; 
- Ориентация на успешную социализацию растущего человека, ста-

новление его активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию 
и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве, ответ-
ственности за будущее культурное наследие. 

 
 V. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
В области личностных результатов: 
-   обогащение духовного мира на основе присвоения художествен-

ного опыта человечества; 
-   обобщенное представление о художественных ценностях произве-

дений разных видов искусства; 
-   наличие предпочтений, художественно-эстетического вкуса, эмпа-

тии, эмоциональной отзывчивости и заинтересованного отношения к ис-
кусству; 

-   инициативность и самостоятельность в решении разноуровневых 
учебно-творческих задач; 

-   соответствующий возрасту уровень культуры восприятия искус-
ства; 

-   наличие определенного уровня развития общих художественных 
способностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое 
воображение; 

-  участие в учебном сотрудничестве и творческой деятельности на 
основе уважения к художественным интересам сверстников. 

В области метапредметных результатов: 
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- понимание роли искусства в становлении духовного мира человека; 
культурно-историческом развитии современного социума; 

-  общее представление об этической составляющей искусства (доб-
ро, зло, справедливость, долг и т. д.); 

- развитие устойчивой потребности в общении с миром искусства в 
собственной внеурочной и внешкольной деятельности; 

-  соответствующий возрасту уровень духовной культуры; 
-  творческий подход к решению различных учебных и реальных 

жизненных проблем; 
-  расширение сферы познавательных интересов, гармоничное интел-

лектуально-творческое развитие; 
-  усвоение культурных традиций, нравственных эталонов и норм со-

циального поведения; 
-  эстетическое отношение к окружающему миру (преобразование 

действительности, привнесение красоты в человеческие отношения). 
В области предметных результатов: 
-  постижение духовного наследия человечества на основе эмоцио-

нального переживания произведений искусства; 
-  освоение содержания, претворяющего проблемы «вечных тем» в 

искусстве; 
-  умение аргументировано рассуждать о роли музыки в жизни чело-

века; 
- осмысление важнейших категорий в музыкальном искусстве — 

традиции и современности, понимании их неразрывной связи; 
-  установление взаимодействий между образами музыки, литерату-

ры и изобразительного искусства на уровне содержания и формы; 
-  понимание концептуально-содержательных особенностей сонатной 

формы; 
-  сформированность навыков вокально-хоровой деятельности — 

умение исполнять произведения различных жанров и стилей, представлен-
ных в программе; умение петь под фонограмму с различным аккомпане-
ментом (фортепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение 
владеть своим голосом и дыханием в период мутации. 

5 класс 
Личностные результаты 
Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осозна-
ние своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и тра-
диционных ценностей многонационального российского общества; воспи-
тание 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 ориентиров-
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ки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устой-
чивых познавательных интересов; 

- формирование целостного представления о поликультурной кар-
тине современного музыкального мира; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во 
всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпо-
чтений в области эстетически ценных произведений музыкального искус-
ства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе 
продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных спо-
собностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое во-
ображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной целенаправ-
ленной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих про-
ектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты 
 
.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-
вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 
анализировать существующие и планировать будущие образователь-

ные результаты. 
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-
бы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-
ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведе-
ния исследования). 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-
тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-
бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 

Предметные результаты 
Ученик научится: 
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- находить взаимодействие между музыкой и литературой, музыкой 
и изобразительным искусством на основе знаний, полученных из учебника 
для 5 класса, и выражать их в размышлениях о музыке, подборе музыкаль-
ных стихотворений, создании музыкальных рисунков; 

- определять главные отличительные особенности музыкальных 
жанров – песни, романса, хоровой музыки, оперы, балета, а также музы-
кально-изобразительных жанров. 

- в знании новых имен композиторов – К. Дебюсси и М. Равеля, а 
также некоторых художественных особенностей музыкального импресси-
онизма; 

- извлекать информацию из различных источников, уметь вести са-
мостоятельный поиск нужной информации (обращение к музыкальным 
словарям, справочникам, Интернету). 

Ученик получит возможность научиться: 
- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности правильное рас-

пределение дыхания в длинной фразе, использование цепного дыхания); 
- задавать возможные решения проектных задач через систему и 

набор знаний с целью получения нового (до этого неизвестного) результа-
та. 

6 класс 
Личностные результаты 
- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направ-

ленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказы-
вать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического 
отношения к живым объектам; 

- формирование личностных представлений о ценности природы, 
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- формирование уважительного отношения к истории, культуре, 
национальным особенностям и образу жизни других народов; толерантно-
сти и миролюбия; 

- формирование целостного представления о поликультурной кар-
тине современного музыкального мира; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во 
всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпо-
чтений в области эстетически ценных произведений музыкального искус-
ства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе 
продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных спо-
собностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое во-
ображение; 
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- приобретение устойчивых навыков самостоятельной целенаправ-
ленной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих про-
ектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты. Умение самостоятельно определять 
цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познава-
тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 

Обучающийся сможет: 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему. 
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-
бы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, усло-

вия для выполнения учебной и познавательной задачи. 
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-
тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-
бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 

Обучающийся сможет: 
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения. 
Обучающийся сможет: 
анализировать и обосновывать применение соответствующего ин-

струментария для выполнения учебной задачи. 
Предметные результаты 
Ученик научится: 
- определять в прослушанном музыкальном произведении его глав-

ные выразительные средства; 
- отражать своё понимание художественного воздействия музыкаль-

ных средств в размышлениях о музыке; 
- находить взаимодействия между музыкой и другими видами искус-

ства, а также между музыкой и жизнью. 
- определять на слух название произведения и его автора; 
- понимать значение новых терминов и понятий – сюита, реквием, 

месса, пульс, кульминация. 
- извлекать информацию из различных источников, уметь вести са-

мостоятельный поиск нужной информации (обращение к музыкальным 
словарям, справочникам, Интернету). 

Ученик получит возможность научиться: 
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проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (исполнение одно- 
и двухголосных произведений с аккомпанементом более сложных ритми-
ческих рисунков – синкопы, остинатного ритма); 

7 класс 
Личностные результаты 
 - освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм со-

циальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультур-
ных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие сознания и компетентности в решении моральных про-
блем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к соб-
ственным поступкам; 

- формирование целостного представления о поликультурной кар-
тине современного музыкального мира; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во 
всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпо-
чтений в области эстетически ценных произведений музыкального искус-
ства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе 
продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных спо-
собностей, включая образное и ассоциативное мышление, творческое во-
ображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной целенаправ-
ленной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих про-
ектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты1.Умение самостоятельно определять 
цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познава-
тельной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 

Обучающийся сможет: 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат. 
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-
бы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и по-

знавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
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обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных спосо-
бов решения учебных и познавательных задач. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-
тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-
бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 

Обучающийся сможет: 
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осу-

ществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
условий и требований; 

Предметные результаты 
Ученик научится: 
- понимать главные особенности содержания и формы музыки, осо-

знавать их органическое взаимодействие; 
- уметь определять характерные черты музыкального образа в связи с 

его принадлежностью к лирике, драме, эпосу и отразить это понимание в 
размышлениях о музыке; 

- уметь находить связь между жизненными явлениями и их художе-
ственным воплощением в образах музыкальных произведений; 

- находить взаимодействия между художественными образами музы-
ки, литературы и изобразительного искусства; 

- понимать значение новых терминов и понятий – прелюдия, орато-
рия, романтизм, фуга, серенада; 

- понимать художественно-выразительные особенности музыкаль-
ных форм. 

извлекать информацию из различных источников, уметь вести само-
стоятельный поиск нужной информации (обращение к музыкальным сло-
варям, справочникам, Интернету). 
Ученик получит возможность научиться: 

- осмысливать характер развития музыкального образа, проявляюще-
гося в музыкальной драматургии; 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности; 
- устанавливать цели в своей проектной деятельности, ставя практи-

ческую задачу находить под эту конкретную задачу свои средства; 
8класс 
Личностные результаты 
- формирование коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образо-
вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 
и других видов деятельности; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-
дей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
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- формирование целостного представления о поликультурной кар-
тине современного музыкального мира; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющегося в 
эмоционально-ценностном, заинтересованном отношении к музыке во 
всем многообразии ее стилей, форм и жанров; 

- совершенствование художественного вкуса, устойчивых предпо-
чтений в области эстетически ценных произведений музыкального искус-
ства; 

- овладение художественными умениями и навыками в процессе 
продуктивной музыкально-творческой деятельности; 

- наличие определенного уровня развития общих музыкальных спо-
собностей, включая образное и   ассоциативное мышление, творческое во-
ображение; 

- приобретение устойчивых навыков самостоятельной целенаправ-
ленной и содержательной музыкально-учебной деятельности; 

- сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих про-
ектов, решения различных музыкально-творческих задач. 

Метапредметные результаты1 
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-
вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и су-

ществующих возможностей. 
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные спосо-
бы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 
определять потенциальные затруднения при решении учебной и по-

знавательной задачи и находить средства для их устранения. 
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения резуль-
тата, определять способы действий в рамках предложенных условий и тре-
бований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией. 

Обучающийся сможет: 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятель-

ность на основе анализа изменений ситуации для получения запланиро-
ванных характеристик продукта/результата. 

Предметные результаты 
Ученик научится:- аргументировано рассуждать о роли музыки в 

жизни человека; 
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- научится обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 
музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

- полученные знания в эмоционально-личностном отношении к об-
разному миру музыки, которое проявляется в размышлениях о музыке 
(устных и письменных), ответах на вопросы учебника, в выполнении про-
блемно-творческих заданий в дневнике музыкальных размышлений. 

- извлекать информацию из различных источников, уметь вести са-
мостоятельный поиск нужной информации (обращение к музыкальным 
словарям, справочникам, Интернету). 

 
Ученик получит возможность научиться: 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (умение испол-
нять произведения различных жанров и стилей, представленных в про-
грамме, умение петь под фонограмму с различным аккомпанементом (фор-
тепиано, гитара, электромузыкальные инструменты), умение владеть сво-
им голосом и дыханием). 

           
 
 
 Пение.  
   Творческое самовыражение учащегося в сольном, ансамблевом и 

хоровом одноголосном и двухголосном исполнении образцов вокальной 
классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и 
без сопровождения, в том числе основных тем инструментальных произве-
дений; в поисках вариантов их исполнительской трактовки.     

            Обогащение опыта вокальной импровизации. 
Музыкально-пластическое движение. Обогащение опыта индивиду-

ально-личностной передачи музыкального образа в его выражении пласти-
ческими средствами, в том числе танцевальными. 

Инструментальное музицирование. Расширение опыта творческой 
деятельности в музицировании на элементарных инструментах. Инстру-
ментальная импровизация. Создание инструментальных композиций на 
основе знакомых мелодий из вокальных и инструментальных произведе-
ний. 

     Музыка и современные технологии. Поиск музыкальных произве-
дений в сети интернет. Подготовка презентаций по учебным темам. Пред-
ставления о музыкальной жизни России и других стран. 

V  Содержание учебного предмета  курса 
                5 класс 
1.Музыка как вид искусства. 
Интонация как носитель образного смысла. 
Многообразие интонационно-образных построений.  
Средства музыкальной выразительности в создании музыкального 

образа и характера музыки. 
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Разнообразие вокальной, инструментальной, вокально-
инструментальной, камерной,    

     симфонической. 
Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 
Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.  
Символика скульптуры, архитектуры, музыки.  
     Содержание 5 класса 
(тема года «Искусство в нашей жизни») раскрывается в двух круп-

ных разделах — «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное ис-
кусство ». 

Тематическое построение этого года соответственно предполагает 
знакомство школьников с жанрами музыки, испытавшими наибольшее 
воздействие со стороны литературы и живописи.    

Это такие музыкальные жанры, как песня, романс, хоровая музыка, 
опера, балет (раздел «Музыка и литература»), а также специфические жан-
ровые разновидности — музыкальный портрет, пейзаж в музыке и другие 
(раздел «Музыка и изобразительное искусство»). 

      Междисциплинарные взаимодействия, заявленные в теме года, 
выходят далеко за пределы обозначенных видов искусства.  

Данная тема, как следует из учебника для 5 класса, предусматривает 
изучение музыки «в единстве с тем, что ее рождает и окружает: с жизнью, 
природой, обычаями, верованиями, стихами, сказками, дворцами, храмами, 
картинами и многим-многим другим» 5 . Кроме того, она  «призвана 
научить наблюдать, сравнивать, сопоставлять, видеть большое в малом, 
находить приметы одного явления в другом и тем самым подтверждать их 
глубинную взаимосвязь». 

         Столь обширные задачи предполагают постоянную ко-
ординацию курса с другими предметами, изучаемыми  

литературой («общепрограммные» литературные произведения и 
жанры — например, сказки Х. К. Андерсена, поэма А. С. Пушкина «Руслан 
и Людмила», стихотворения 

А. С. Пушкина «Зимний вечер», «Вот север, тучи нагоняя...», «му-
зыкальная» басня — Г. Малер. «Похвала знатока», общие для литературы 
и музыки понятия — интонация, предложение, фраза); 

изобразительным искусством (жанровые разновидности — портрет, 
пейзаж; общие для живописи и музыки понятия — пространство, контраст, 
нюанс, музыкальная краска и т. д.); 

историей (изучение древнегреческой мифологии — К. В. 
Глюк.«Орфей»); 

мировой художественной культурой (особенности художественного 
направления «импрессионизм»);русским языком (воспитание культуры ре-
чи через чтение и воспроизведение текста; формирование культуры анали-
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за текста на примере приема «описание» — описание романса К. Дебюсси 
«Оград бесконечный ряд»); 
природоведением (многократное акцентирование связи музыки с окружа-
ющим миром, природой). 
Междисциплинарные взаимодействия осуществляются либо при парал-
лельном освоении материала в рамках указанных предметов, либо «мето-
дом подхвата» (один за другим), что способствует более объемному его 
восприятию и усвоению. 
                              6 класс 
 Народное музыкальное творчество. 
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры 
народа. Музыкальный фольклор народов России. 
 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. 
Стилевые особенности в творчестве русских композиторов.  
Содержание  6 класса  
отражает проблему художественного воздействия музыки (тема года «В 
чем сила музыки»). 
Содержание, художественный материал, разбор музыкальных произведе-
ний нацелены на общую задачу: раскрыть значение музыки как феномена, 
обладающего огромной силой воздействия на человека, способного оказы-
вать облагораживающее и возвышающее влияние на формирование чело-
веческой личности. 
В отличие от предыдущего класса, представляющего попытку построения 
стройной картины содружества искусств, программа 6 класса обращена 
главным образом к музыке, ее специфике, воплощенной в средствах музы-
кальной выразительности. Ритм, мелодия, гармония, полифонические жан-
ры и приемы, фактура, тембры, динамика предстают не просто как сред-
ства музыкального языка, но и как выразители многообразного мира 
чувств, настроений и характеров. 
   В какой музыке господствует мелодия? В чем смысл музыкальной гар-
монии? Мир какой образности заключает в себе полифоническая музыка? 
Какие выразительные возможности таятся в музыкальной динамике? Все 
эти и другие вопросы, отраженные в программе и УМК для 6 класса, на-
целены на выявление природы музыкальной выразительности, ее смысла, 
тайны воздействия на человека. 
 
7 класс 
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. 
Развитие жанров светской музыки. 
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 Основные жанры светской музыки XIX века 
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. 
Знакомство с творчеством всемирно известных отечественных композито-
ров.                             Содержание  7 класса  
актуализируется проблема, связанная с взаимодействием содержания и 
формы в музыке (тема года «Музыкальный образ»). 
Подробно разбирается и доказывается, что и содержание и форма в музыке 
(как и в искусстве в целом) неразрывно связаны между собой, образуя не-
кую «магическую единственность» художественного замысла и его во-
площения. 
Что такое музыкальное содержание? Из чего оно складывается? Что пред-
ставляет собой  музыкальный образ? Как музыкальные жанры влияют на 
содержание музыкального произведения? Эти вопросы раскрываются в 
первой части программы и учебника для 7 класса. 
   Вторая часть посвящена выявлению сущности определения «Музыкаль-
ная драматургия». Что называть музыкальной формой — только ли разно-
видности музыкальной композиции — период, двух- и трехчастную фор-
мы, рондо, вариации? Что такое музыкальная драматургия и чем она отли-
чается от музыкальной композиции? Как проявляет себя музыкальная дра-
матургия в миниатюре и крупных музыкальных жанрах — опере, симфо-
нии? Все это составляет тему второй  
 
8 класс 
Что значит современность в музыке.   
Современность музыки И.Баха.  
Знакомство с творчеством И.С. Баха на примере жанров прелюдии, фуги. 
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культу-
рах Запада и Востока. Роль фольклора как основы профессионального му-
зыкального творчества.        
Обращение композиторов к национальному фольклору.  
Традиции и новаторство в творчестве композиторов XX столетия. 
 Стилевое многообразие музыки.  
Содержание  8 класса  
Знакомство с наиболее яркими произведениями отечественных композито-
ров академической направленности, (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, 
Р.К. Щедрин, А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке) и зарубежных композиторов,  
А.Шенберг). 
     Специфика музыки и ее место в ряду других видов искусства. Родство 
художественных образов разных искусств. Общность тем, взаимодополне-
ние выразительных средств разных искусств. Личностно-окрашенное эмо-
ционально-образное восприятие и оценка изучаемых образцов народного 
музыкального творчества, профессионального отечественного и зарубеж-
ного музыкального искусства различных исторических эпох и стилевой 
принадлежности; своеобразия исполнительской трактовки. Выявление свя-
зей музыки с другими искусствами, историей, жизнью. 
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    Своеобразие раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композито-
ров различных эпох и стилевых направлений: жизни и смерти вечности 
духа и кратковременности земной жизни (в творчестве И.С. Баха), любви и 
ненависти ("Ромео и Джульетта" У. Шекспира в трактовках С. Прокофьева 
П.И. Чайковского и С.С. Прокофьева); войны и мира (творчество Д.Д. Шо-
стаковича, Г.  Д.Б. Кабалевского); личности и общества (Л. ван Бетховен, 
А.И. Хачатурян, А.Г. Шнитке); внутренних противоречий в душе человека 
(М.П. Мусоргский, Р. Шуман, Ж. Бизе) и др. Характерные черты русской и 
западноевропейской музыки различных исторических эпох, национальных 
школ, стилевых направлений, индивидуального творчества выдающихся 
композиторов прошлого и современности. 
         Жизненность искусства прошлого, которое обогащает музыкальную 
культуру современности. Классицизм и романтизм в западноевропейской 
музыке. Общая характеристика венской классической школы (В. Лобос,  
Л.ван Бетховен). Современность музыки Л.Бетховена. Своеобразие рас-
крытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных эпох 
и стилевых направлений Легкая музыка XIX века - И.Штраус. Своеобразие 
раскрытия вечных проблем жизни в творчестве композиторов различных 
эпох и стилевых направлений: любви и ненависти П.И. Чайковского и С.С. 
Прокофьева.Взаимопроникновение "легкой" и "серьезной" музы-
ки.Многообразие современной популярной музыки.Музыкальная культура 
XIX века.         
          Развитие традиций русской классической музыкальной школы в 
творчестве                          С.В. Рахманинова. Музыка серьезная и музыка 
легкая. Французский шансон. Характерные особенности французской эст-
радной песни. Многообразие современной популярной музыки: отече-
ственной: авторская песня (Б.Ш. Окуджава, В.С. Высоцкий, А.И. Галич); 
мюзикл (Л. Бернстайн), рок-опера (Э.Л. Уэббер); рок-н-ролл (Э. Пресли); 
британский бит ("битлз"), Популярная музыка. История возникновения 
рок-н-ролла. «Beatles». Джаз (Л. Армстронг, Д. Эллингтон, К. Бейси, Л. 
Утесов). Спиричуэл, блюз (Э.Фицджеральд). Симфоджаз (Дж. Гершвин). 
Истоки, характерные черты. 
       Исполнение музыки как искусство интерпретации. Роль фольклора как 
основы профессионального музыкального творчества. Обращение компо-
зиторов к национальному фольклору и к фольклору других народов. 
Народно-песенные истоки русской профессиональной музыки.  
       Способы обращения композиторов к народной музыке. Музыкальный 
фольклор народов России и других стран: интонационное своеобразие му-
зыкального фольклора разных народов; образцы песенной и инструмен-
тальной народной музыки, получившие широкое распространение в музы-
кальной культуре других народов Фольклор – «лёгкая» или «серьёзная» 
музыка?.Многообразие современной популярной музыки: отечественной: 
авторская песня (Б.Ш. Окуджава, В.С. Высоцкий,  Ю.И.Визбор). «Лёгкое» 
и «серьёзное» в авторской песне. Обобщающий урок по теме «Музыка 
«серьёзная» и музыка «лёгкая».  
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           Взаимопроникновение легкой и серьезной музыки. Классицизм и 
романтизм в западноевропейской музыке. Классицизм и романтизм в за-
падноевропейской музыке. Оперный жанр в творчестве композиторов XIX 
века (Ж.Бизе, Дж.Верди).Творчество отечественных композиторов-
песенников, ставшее "музыкальным символом" своего времени. Синтез 
искусств как фактор усиления эмоционального воздействия. «Лёгкое» в 
«серьёзном» и его драматургическая роль. 
          «Лёгкое» и «серьёзное» в оперетте. Слияние «лёгкого» и «серьёзно-
го» в одном произведении. Симфоджаз (Дж. Гершвин). Отечественное и 
зарубежное музыкальное искусство XX века. Традиции и новаторство в 
творчестве композиторов XX столетия. «Лёгкое» и «серьёзное» в сюите. 
Многообразие современной популярной музыки: рок-опера А. Рыбни-
ков).Взаимопроникновение «легкой» и «серьезной» музыки в одном музы-
кальном произведении.  
       Великие наши современники. Многообразие современной популярной 
музыки: мюзикл (Л. Бернстайн).Обобщающий урок по теме «Что значит 
современность в музыке?».Общая характеристика венской классической 
школы (Л. ван Бетховен).  Многогранность творчества Л.Бетховена. Дра-
матизм, героика, психологизм, картинность, народно-эпическая образность 
как характерные особенности русской классической школы.  
          Наиболее значимые стилевые особенности русской классической му-
зыкальной школы и их претворение в творчестве М.П. Мусоргско-
го.Современность творчества М.П.Мусоргского. Отечественное и зару-
бежное музыкальное искусство XX века 
       Выдающиеся зарубежные исполнители: Э.Карузо, М.Каллас, 
А.Нетребко фон Караян и др. Международный музыкальный конкурс ис-
полнителей имени П.И.Чайковского. Всемирно известные театры оперы и 
балета: Большой театр (Россия, Москва), Мариинский театр (Россия, С.-
Петербург); Ла Скала (Италия, Милан), Гранд-опера (Франция, Париж), 
Ковент-Гарден (Англия, Лондон), Международный детский конкурс талан-
тов « Синяя птица». 
    Центры отечественной музыкальной культуры и музыкального образо-
вания: Музей музыкальной культуры имени М.И.Глинки. Московская гос-
ударственная консерватория имени П.И.Чайковско-го, Санкт-
Петербургская государственная консерватория имени Н.А.Римского-
Корсакова. 
      Выдающиеся российские музыкальные коллективы: русский народный 
академический хор им. М.Е. Пятницкого, русский народный академиче-
ский оркестр им. Н.П. Осипова, государственный академический оркестр 
ленинградской филармонии. Оренбургски русский народный 
хор.руководитель В. Позднеев.  
VI. Тематическое планирование с определением основных видов учеб-
ной деятельности 
5 класс 
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№ 
раз-
дела 

Содержание (разделы, темы уроков) Основные виды деятельности обуча-
ющихся 

1 Музыка как вид искусства.( 26 часов) 
Интонация как носитель образного смыс-
ла. Многообразие интонационно-
образных построений. Средства музы-
кальной выразительности в создании му-
зыкального образа и характера музыки. 
Разнообразие вокальной, инструменталь-
ной, вокально-инструментальной, камер-
ной, симфонической и театральной музы-
ки. Различные формы построения музыки 
(двухчастная и трехчастная, вариации, 
рондо, сонатно-симфонический цикл, сю-
ита), их возможности в воплощении и 
развитии музыкальных образов. Круг му-
зыкальных образов (лирические, драма-
тические, героические, романтические, 
эпические и др.), их взаимосвязь и разви-
тие. Многообразие связей музыки с лите-
ратурой. Взаимодействие музыки и лите-
ратуры в музыкальном театре. Программ-
ная музыка. Многообразие связей музыки 
с изобразительным искусством. Портрет в 
музыке и изобразительном искусстве. 
Картины природы в музыке и в изобрази-
тельном искусстве.  

понимать значение интонации в музы-
ке как носителя образного смысла; 
анализировать средства музыкальной 
выразительности: мелодию, ритм, 
темп, динамику, лад; 
определять характер музыкальных об-
разов (лирических, драматических, ге-
роических, романтических, эпиче-
ских); 

1 Различать характерные призна-
ки видов искусства. 

Находить ассоциативные связи между 
художественными образами музыки и 
другими образами искусства. 
Исполнять песенные произведения в 
соответствии с их интонационно-
образным содержанием. 
.Воспринимать и выявлять внешние 
связи между звуками природы и зву-
ками музыки. 
.Понимать единство истоков раз-
личных видов искусства. 
. Проявлять эмоциональную отзыв-
чивость к музыкальным произведе-
ниям при их восприятии и исполне-
нии. 

 Русская музыка от средневековья до 
рубежа 19-20 века(4часа) Символика 
скульптуры, архитектуры, музыки . Мо-
жем ли мы услышать живопись? Музы-
кальные краски в музыке. Настроение 
картины в музыке. Жанры русской народ-
ной песни. «Вечерний звон» картина Ле-
витана.  

 в
ладеть музыкальными терминами в 
пределах изучаемой темы; 
 у
знавать на слух изученные 
произведения русской и зарубежной 
классики, образцы народного 
музыкального творчества, 
произведения современных 
композиторов;  
 

 Русская и зарубежная музыкальная 
культура 20 века(3часа) Многообразие 
стилей в отечественной и зарубежной му-
зыке Импрессионизм. Музыкальная жи-
вопись и живописная музыка.  Настрое-
ние картины в музыке. Жанры русской 
народной песни.  

 определять основные признаки 
исторических эпох, стилевых 
направлений и национальных школ в 
западноевропейской музыке; 
 
 узнавать характерные черты и 
образцы творчества крупнейших 
русских и зарубежных композиторов; 
 

 Русская музыка 20 ве-
ка(1час)Обращение композиторов к 
народным истокам. Колорит музыкальной 

Узнавать традиции русского народа. 
Проявлять эмоциональную отзыв-
чивость к музыкальным произведе-
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картины. И. Ф. Стравинский « Петрушка» 
балет(Первая картина: темы гулянья, Ба-
лаганный дед, Танцовщица, Шарманщик 
играет на трубе, Фокусник играет на 
флейте, Танец оживших кукол). Сюита № 
2 для оркестра. 

ниям при их восприятии и исполне-
нии. Находить взаимодействие между 
музыкой и  изобразительным искус-
ством и балетным  искусством.  

 
6 класс   
 
№ Содержание (разделы, темы уроков) Основные виды деятельности обучающих-

ся 
1 Значение музыки в жизни человека 

(9часов) 
Преобразующая сила музыки как ви-
да искусства. Воздействие музыки на 
человека. Задушевность лирической 
интонации. Музыка приносит челове-
ку утешение и опору. Музыка с чело-
веком в радости и в горе. Стиль как 
отражение мироощущения компози-
тора. « Человек это звучит гордо» 
Вечные проблемы жизни и творчестве 
композиторов. Симфоническое твор-
чество. 
 

 при
водить примеры выдающихся (в том числе 
современных) отечественных и 
зарубежных музыкальных исполнителей и 
исполнительских коллективов; 
 при
менять современные информационно-
коммуникационные технологии для записи 
и воспроизведения музыки; 
 обос
новывать собственные предпочтения, 
касающиеся музыкальных произведений 
различных стилей и жанров; 
 исп
ользовать знания о музыке и музыкантах, 
полученные на уроках музыки 

2 Русская музыка от эпохи средневе-
ковья до рубежа XIX-ХХ вв.( 4 ча-
сов) 
Волшебная сила музыки. Древнерус-
ская духовная музыка. Знаменный 
распев как основа древнерусской 
храмовой музыки. Основные жанры 
профессиональной музыки эпохи 
Просвещения: кант, хоровой концерт, 
литургия. Формирование русской 
классической музыкальной Духовная 
музыка русских композиторов. Тра-
диции русской музыкальной класси-
ки, стилевые черты русской классиче-
ской музыкальной школы. (М.И. 
Глинка М.П. Мусоргский, 
А.П. Бородин, Н.А. Римский-
Корсаков, П.И. Чайковский, 
С.В. Рахманинов). Фрески Софии Ки-
евской. В.Кикты Стилевые особенно-
сти в творчестве русских композито-
ров.  

 
 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; 
 

3 Зарубежная музыка эпохи средне-
вековья19-20 в( 4 часа) 

Определять основные признаки 
исторических эпох, стилевых направлений 
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Основные жанры зарубежной духов-
ной и светской музыки  эпохи Воз-
рождения и барокко.  Диалог метра и 
ритма. Особенности взаимодействия 
между метром и ритмом. О чём рас-
сказывает музыкальный ритм. 
Венская классическая школа»                 
Й. Гайдн, Моцарт. Симфоническое 
творчество. 

и национальных школ в 
западноевропейской музыке; 
узнавать характерные черты и образцы 
творчества крупнейших русских и 
зарубежных композиторов; 
выявлять общее и особенное при сравне-
нии музыкальных произведений на основе 
полученных знаний о стилевых направле-
ниях 

4. Русская музыка Эпохи средневеко-
вья до рубежа 19-20 ве-
ка.(10часов)Воздействие музыки на 
общество в переломные моменты ис-
тории. Красота и правда в искусстве и 
в жизни. Опера М.Глинки « Иван Су-
санин» Красота и правда музыки о 
героях Великой отечественной войны. 
Красота и правда шутливой музыки. 
Красота природы и её правда отобра-
жения в музыке. Опера « снегурочка» 
Н. Римского- Корсакова. Разнообра-
зие красоты и выразительности в му-
зыке. Красота и правда музыки о де-
тях. 

Уметь понимать термин « интонация 
времени» 
 Знакомство с основоположником русской 
музыки М.И. Глинки.  
Уметь определять стилевые черты 
русского оперного искусства.  
Знать этапы формирования русской оперы. 
Уметь определять средства музыкальной 
выразительности в ариях и 
инструментальной музыке. Уметь 
выразительно петь в хоре. 
Уметь определять основные признаки 
исторических эпох, стилевых направлений 
в русской музыке, 

4 Народное музыкальное творчество. 
(3 часа) 
 Основные жанры русской народной 
вокальной музыки. Примеры жанров 
русской народной песни. Устное 
народное музыкальное творчество в 
развитии общей культуры народа. 
Правдивое единство народного и 
композиторского- красота в музыке.  

  - понимать характерные особенности    
музыкального языка и передавать их в 
эмоциональном исполнении 
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); 
 

5 Музыка как вид искусства(4 часа) 
Средства музыкальной выразительно-
сти в создании музыкального образа и 
характера музыки. От адажио к пре-
сто. Понятие концерта. Правдивое 
единство народного и  композитор-
ского- красота музыки.. Гармония 
красоты и правды в жизни и музыке. 
 

различать жанры вокальной, 
инструментальной, вокально-
инструментальной, камерно-
инструментальной, симфонической  
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; 
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2.2.17 Изобразительное искусство 
 
       Рабочая программа по изобразительному искусству (далее Программа) 
ориентирована на учащихся 5-7 классов и разработана на основе Феде-
рального государственного образовательного стандарта (ФГОС ООО) и 
Требований к результатам основного общего образования, представленных 
в ФГОС.        
     Рабочая программа составлена на основе примерной программы по 
изобразительному искусству и авторской программы Неменского Б.М. 
«Изобразительное искусство. 5-8 классы» (учебно-методический комплект 
«Школа России»): Литература: Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией Б. М. Неменского. 5—7 классы: учеб. пособие 
для общеобразоват. организаций / [Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. 
А. Горяева, А. С. Питерских]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2015.  
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, вклю-
ченными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнау-
ки РФ к использованию (приказ Минобрнауки РФ от 05.07.2017 № 329: 
1. Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.Н. Изобрази-
тельное искусство. 5 класс. Учебник. ФГОС. - М.: Просвещение, 2017, 
2018, 2019. 
2. Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.Н. Изобразительное искус-
ство. 6 класс. ФГОС. — М.: Просвещение, 2017, 2019. 
3. Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.Н. Изобрази-
тельное искусство. 7 класс. Учебник. ФГОС. - М.: Просвещение, 2017, 
2018, 2019. 
Основная цель школьного предмет «Изобразительное искусство» - разви-
тие визуально-пространственного мышления учащихся как формы эмоци-
онально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы самовыра-
жения и ориентации в художественном и нравственном пространстве куль-
туры.  
Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 
форме в процессе личностного художественного творчества. 
     Основные формы учебной деятельности — практическое художе-
ственное творчество посредством овладения художественными материа-
лами, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 
наблюдение окружающего мира.  
Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 
 формирование опыта смыслового и эмоционально - ценностного вос-
приятия визуального образа реальности и произведений искусства; 
 освоение художественной культуры как формы материального вы-
ражения в пространственных формах духовных ценностей; 
 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла 
визуально-пространственной формы; 
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 развитие творческого опыта как формирование способности к са-
мостоятельным действиям в ситуации неопределенности; 
 формирование активного, заинтересованного отношения к традици-
ям культуры как к смысловой, эстетической и личностно-значимой ценно-
сти; 
 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выра-
женной в ее архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных об-
разах предметно-материальной и пространственной среды и понимании 
красоты человека; 
 развитие способности ориентироваться в мире современной художе-
ственной культуры; 
 овладение средствами художественного изображения как способом 
развития умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и 
структурированию визуального образа, на основе его эмоционально-
нравственной оценки; 
 овладение основами культуры практической работы различными ху-
дожественными материалами и инструментами для эстетической ор-
ганизации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 
 

2.Общая характеристика учебного предмета 
 Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в еди-
ную образовательную структуру практическую художественно-творчес-
кую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 
искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство 
как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в 
себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живо-
писи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоратив-
но-прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искус-
ствах.  
Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как 
средства познания, коммуникации и профессиональной деятельности в 
условиях современности.  
Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение 
художественно-эстетического образования, воспитания учащихся в 
начальной школе, которое опирается на полученный ими художественный 
опыт и является целостным интегративным курсом, направленным на раз-
витие ребенка, формирование  его художественно-творческой активности, 
овладение образным языком декоративного искусства посредством фор-
мирования художественных знаний, умений, навыков.  
Приоритетной целью художественного образования в школе является ду-
ховно - нравственное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, 
отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и куль-
турной полноценности в восприятии мира.  
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Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе по-
строено по принципу углубленного изучения каждого вида искусства.  
Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, 
входить в чужие миры, учит живому ощущению жизни, дает возможность 
проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь соб-
ственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и зна-
ний, и умений.  
      Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативно-
сти, интеграции пластических видов искусств и комплексного художе-
ственного подхода, акцент делается на реализацию идей развивающего 
обучения, которое реализуется  в практической, деятельностной форме в 
процессе личностного художественного творчества.  
Основные формы учебной деятельности - практическое художественное 
творчество посредством овладения художественными материалами, зри-
тельское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 
окружающего мира. 
В рабочей программе объединены практические художественно-
творческие задания, художественно-эстетическое восприятие произведе-
ний искусства и окружающей действительности в единую образователь-
ную структуру, образуя условия для глубокого осознания и переживания 
каждой предложенной темы. Программа построена на принципах темати-
ческой цельности и последовательности развития курса, предполагает чет-
кость поставленных задач и вариативность их решения. Содержание 
предусматривает чередование уроков индивидуального практического 
творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 
диалогичность и сотворчество всех участников образовательного процесса, 
что способствует качеству обучения и достижению более высокого уровня 
как предметных, так и личностных и метапредметных результатов обуче-
ния.  

3.Место учебного предмета в учебном плане 
 Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобра-
зовательных учреждений Российской Федерации, утвержденному прика-
зом Минобразования РФ. Федеральный базисный учебный план отводит на 
изучение предмета «Изобразительное искусство»  
             

Года обучения Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
учебный год 

5 класс 1 34 34 
6 класс 1 34 34 
7 класс 1 34 34 
   102 часа за курс 
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Программа может быть реализована в очной, очно – заочной, заочной 
формах обучения с применением дистанционных технологий и электрон-
ного обучения. 

 
4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

5 класс 
Личностные УУД Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные 

УУД 
- воспитание патрио-
тических чувств, чув-
ства гордости за свою 
Родину, многонацио-
нальный народ Рос-
сии, освоение древних 
корней искусства сво-
его народа; 
- воспитание береж-
ного отношения к ру-
котворным памятни-
кам старины, к поли-
культурному насле-
дию нашей страны, 
осознание себя граж-
данами России, ответ-
ственными за сохра-
нение народных ху-
дожественных тради-
ций, спасение куль-
турных ценностей; 
- формирование ува-
жительного и добро-
желательного отно-
шения к традициям, 
культуре другого 
народа, готовности 
достигать взаимопо-
нимания при обсуж-
дении спорных вопро-
сов; 
- формирование от-
ветственного отноше-
ния к обучению и по-
знанию искусства, го-
товности и способно-
сти к саморазвитию и 
самообразованию; 
- развитие эстетиче-
ской потребности в 
общении с народным 

-умение ориентиро-
ваться в традицион-
ном прикладном ис-
кусстве, самостоя-
тельно или во взаимо-
действии со взрослы-
ми (родителями) осу-
ществлять поиск отве-
тов на вопросы поли-
культурного характе-
ра (сравнивать, уметь 
объяснять, в чѐм раз-
личие, например, жи-
лища, одежды, пред-
метов быта народов 
Древнего Египта, 
средневековой Запад-
ной Европы, Франции 
17 века, чем это обу-
словлено и т. п.). 
- развивать мотивы и 
интересы в своей по-
знавательной деятель-
ности;  
- умение ориентиро-
ваться в художествен-
ном, смысловом и 
ценностном простран-
стве декоративно-
прикладного искус-
ства, отражающего  
своѐ время, господ-
ствующие идеи, лич-
ность творца; 
- осознанно выбирать 
наиболее эффектив-
ные способы решения 
учебных, творческих 
и познавательных за-
дач (ученик сам вы-
бирает художествен-

-умение организовы-
вать учебное со-
трудничество и сов-
местную деятель-
ность с учителем и 
сверстниками; 
-умение договари-
ваться в процессе 
распределения 
функций и ролей при 
выполнении сов-
местных работ, 
находить общее ре-
шение на основе со-
гласования позиций, 
отражающих инди-
видуальные интере-
сы;  
-формулировать, ар-
гументировать и от-
стаивать 
свое мнение. 

-умение самостоя-
тельно определять 
цели своего обуче-
ния, ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи 
обучения; 
-умение осознанно 
действовать в соот-
ветствии с плани-
руемыми результа-
тами, осуществлять 
контроль своей де-
ятельности в про-
цессе достижения 
результата, взаим-
ный контроль в 
совместной дея-
тельности (в про-
цессе выполнения 
коллективных ху-
дожественно-
творческих работ); 
-умение оценивать 
результат — вариа-
тивное художе-
ственное решение 
поставленной 
учебной задачи, а 
также личные, 
творческие воз-
можности при 
еѐ решении, умение 
адекватно воспри-
нимать оценку 
взрослого и сверст-
ников; 
-владение основами 
самоконтроля, са-
мооценки, умение 
принимать необхо-
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декоративно-
прикладным искус-
ством, творческих 
способностей, наблю-
дательности, зритель-
ной памяти, вообра-
жения и фантазии, 
эмоционально-
ценностного отноше-
ния к народным ма-
стерам и их творени-
ям, коммуникативных 
навыков в процессе 
совместной практиче-
ской творческой дея-
тельности. 

ный материал для со-
здания выразительно-
го образа, организует 
самостоятельную по-
исковую исследова-
тельскую деятель-
ность по выбранной 
тематике, используя 
для этого книги, жур-
налы, а также элек-
тронные ресурсы, 
учится самостоятель-
но работать с познава-
тельной информаци-
ей); 
 

димое решение, 
осуществлять осо-
знанный выбор в 
учебной и познава-
тельной деятельно-
сти (выбор направ-
ления поисковой 
деятельности, тра-
диционных образов 
и мотивов, элемен-
тов декора в худо-
жественно-
практической дея-
тельности, выбор 
наиболее эффек-
тивных способов 
осуществления де-
коративной работы 
в материале); 
-умение на основе 
сравнительного 
анализа делать ито-
говые обобщения, 
устанавливать ана-
логии (например, 
общее в образном 
решении фронтона 
избы и верхней ча-
сти женского 
праздничного ко-
стюма), классифи-
цировать произве-
дения классическо-
го декоративно-
прикладного ис-
кусства по художе-
ственно-
стилистическим 
признакам. 
 

6 класс 
Личностные УУД Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные 

УУД 
- понимать изобрази-
тельное искусство как 
одну из национально-
культурных ценно-
стей русского народа, 
- уважительно отно-
ситься к искусству 
своего народа, испы-
тывать гордость за 

- пользоваться приве-
денными в учебнике 
иллюстративным ма-
териалом, знаками, 
символами, схемами;  
-строить сообщение в 
устной форме; 
- находить в материа-
лах учебника ответ на 

- устанавливать и 
вырабатывать раз-
ные точки зрения; 
- аргументировать 
свою точку зрения; 
- задавать вопросы; 
- осуществлять кон-
троль;       -
продуктивно разре-

- планирование пу-
ти достижения це-
ли, 
- установление це-
левых приоритетов, 
- оценивать уро-
вень владения тем 
или иным учебным 
действием (отве-
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достижения в области 
искусства, 
- оценивать свои и 
чужие поступки. 
- проявлять внимание, 
удивление, желание 
больше узнать, 
- понимать определя-
ющую роль искусства 
в развитии интеллек-
туальных, 
творческих способно-
стей и моральных ка-
честв личности, 
- анализировать и ха-
рактеризовать эмоци-
ональные состояния и 
чувства окружающих, 
строить свои взаимо-
отношения с их уче-
том 

заданный вопрос, 
- ориентироваться на 
возможное разнообра-
зие способов решения 
учебной задачи, 
- анализировать изу-
чаемые объекты с вы-
делением существен-
ных и несуществен-
ных признаков (в ин-
дивидуальной и кол-
лективной деятельно-
сти), 
- осуществлять синтез 
как составление цело-
го из частей, 
- проводить сравне-
ние, и классификацию 
изученных объектов 
по самостоятельно 
выделенным основа-
ниям (критериям) при 
указании количества 
групп, 
- устанавливать при-
чинно-следственные 
связи в изучаемом 
круге явлений, 
- проводить аналогии 
между изучаемым ма-
териалом и собствен-
ным опытом, 
- выделять информа-
цию из сообщений 
разных видов в соот-
ветствии с учебной 
задачей, 
- осуществлять запись 
(фиксацию) указанной 
учителем информации 
по изучаемому мате-
риалу; 
- обобщать (выводить 
общее для целого ряда 
единичных объектов). 

шать конфликты на 
основе учета интере-
сов и позиций всех 
участников, поиска и 
оценки 
альтернативных спо-
собов 
разрешения кон-
фликтов, 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совмест-
ной деятельности, 
- брать на себя ини-
циативу в организа-
ции совместного 
действия. 

чать на вопрос «что 
я не знаю и не 
умею?»), 
- учитывать усло-
вия выполнения 
учебной задачи, 
- выделять альтер-
нативные способы 
достижения цели, 
- осуществлять 
итоговый контроль 
деятельности («что 
сделано») и поопе-
рационный кон-
троль («как выпол-
нена каждая опера-
ция, входящая в 
состав учебного 
действия») 

7 класс 
Личностные УУД Познавательные 

УУД 
Коммуникативные 

УУД 
Регулятивные 

УУД 
- осознание своей эт-
нической принадлеж-
ности, знание исто-
рии, языка, культуры 

– умение самостоя-
тельно определять це-
ли своего обучения, 
ставить и формулиро-

– умение организо-
вывать учебное со-
трудничество и сов-
местную деятель-

– умение самостоя-
тельно планировать 
пути достижения 
целей, в том числе 
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своего народа, своего 
края, основ культур-
ного наследия наро-
дов России и челове-
чества; 
– формирование от-
ветственного отноше-
ния к учению, готов-
ности и способности к 
саморазвитию и фор-
мирование целостного 
мировоззрения, учи-
тывающего социаль-
ное, культурное, язы-
ковое, духовное мно-
гообразие современ-
ного мира; 
– формирование осо-
знанного, уважитель-
ного и доброжела-
тельного отношения к 
другому человеку, его 
мнению, мировоззре-
нию, культуре, языку, 
вере, гражданской по-
зиции, к истории, 
культуре, религии, 
традициям, языкам, 
ценностям народов 
России и народов ми-
ра; готовности 
и способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать в 
нем взаимопонима-
ния; 
– формирование цен-
ности здорового и 
безопасного образа 
жизни; усвоение пра-
вил индивидуального 
и коллективного без-
опасного поведения 
– развитие эстетиче-
ского сознания через 
освоение художе-
ственного наследия 
народов России и ми-
ра, творческой дея-
тельности эстетиче-
ского характера. 

вать для себя новые 
задачи в учебе и по-
знавательной деятель-
ности, развивать мо-
тивы и интересы сво-
ей познавательной де-
ятельности; 
– умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанав-
ливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выби-
рать основания и кри-
терии для классифи-
кации, устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, умоза-
ключение (индуктив-
ное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать 
выводы; 
– формирование и 
развитие компетент-
ности в области ис-
пользования инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ-
компетенции). 
 

ность с учителем и 
сверстниками; рабо-
тать индивидуально 
и в группе: находить 
общее решение и 
разрешать конфлик-
ты на основе согла-
сования позиций и 
учета интересов; 
формулировать, ар-
гументировать и от-
стаивать свое мне-
ние; 
– умение осознанно 
использовать рече-
вые средства в соот-
ветствии с задачей 
коммуникации для 
выражения своих 
чувств, мыслей и по-
требностей; плани-
рования и регуляции 
своей деятельности;  
 

альтернативные, 
осознанно выби-
рать наиболее эф-
фективные способы 
решения учебных и 
познавательных 
задач; 
– умение соотно-
сить свои действия 
с планируемыми 
результатами, осу-
ществлять кон-
троль своей дея-
тельности в про-
цессе достижения 
результата, опреде-
лять способы дей-
ствий в рамках 
предложенных 
условий и требова-
ний, корректиро-
вать свои действия 
в соответствии с 
изменяющейся си-
туацией; 
– умение оценивать 
правильность вы-
полнения учебной 
задачи, собствен-
ные возможности 
ее решения; 
– владение основа-
ми самоконтроля, 
самооценки, при-
нятия решений и 
осуществления 
осознанного выбо-
ра в учебной и по-
знавательной дея-
тельности; 
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5 . Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 
курса  

(по годам обучения) 
 

5 класс 
Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность 

научиться 
- понимать взаимосвязь реальной действи-
тельности и ее художественного изображения 
в искусстве, ее претворение в художественный 
образ; 
-знать основные виды и жанры изобразитель-
ного искусства, иметь представление об ос-
новных этапах развития портрета, пейзажа и 
натюрморта в истории искусства; 
-называть имена выдающихся художников и 
произведения искусства в жанрах портрета, 
пейзажа и натюрморта в мировом и отече-
ственном искусстве; 
-понимать особенности творчества и значение 
в отечественной культуре великих русских ху-
дожников-пейзажистов, мастеров портрета и 
натюрморта; 
-пользоваться основными средствами художе-
ственной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, 
перспектива), особенности ритмической орга-
низации изображения; 
-использовать разные художественные мате-
риалы, художественные техники в создании 
художественного образа; 
- пользоваться красками (гуашь и акварель), 
несколькими графическими материалами (ка-
рандаш, тушь), обладать первичными навыка-
ми лепки, уметь использовать коллажные тех-
ники; 
-видеть конструктивную форму предмета, вла-
деть первичными навыками плоского и объ-
емного изображений предмета и группы пред-
метов; знать общие правила построения голо-
вы человека; уметь пользоваться начальными 
правилами линейной и воздушной перспекти-
вы; 
-видеть и использовать в качестве средств вы-
ражения соотношения пропорций, характер 
освещения, цветовые отношения при изобра-
жении с натуры, по представлению и по памя-
ти; 
-создавать творческие композиционные рабо-
ты в разных материалах с натуры, по памяти и 
по воображению; 

- развивать эстетический (художествен-
ный) вкус как способность чувствовать 
и воспринимать пластические искусства 
во всем многообразии их видов и жан-
ров, осваивать мультикультурную кар-
тину современного мира; 
- понимать ценность художественной 
культуры разных народов мира и место 
в ней отечественного искусства; 
- ориентироваться в социально-
эстетических и информационных ком-
муникациях; 
- развивать художественное мышление, 
вкус, воображение и фантазию, форми-
ровать единство эмоционального и ин-
теллектуального восприятия на матери-
але пластических искусств; 
- применять различные выразительные 
средства, художественные материалы и 
техники в своей творческой деятельно-
сти. 
- проявлять устойчивый интерес к ис-
кусству, художественным традициям 
своего народа и достижениям мировой 
культуры; формировать эстетический 
кругозор; 
- воспринимать эстетические ценности, 
высказывать мнение о достоинствах 
произведений высокого и массового 
изобразительного искусства, уметь вы-
делять ассоциативные связи и осозна-
вать их роль в творческой деятельности. 
- вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных фор-
матах (работа исследовательского ха-
рактера, реферат, проект). 
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-активно воспринимать произведения искус-
ства и аргументированно анализировать раз-
ные уровни своего восприятия, понимать 
изобразительные метафоры и видеть целост-
ную картину мира, присущую произведению 
искусства. 

6 класс 
Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность 

научиться 
-  различать основные виды и жанры изобра-
зительных искусств; иметь представление об 
основных этапах развития портрета, пейзажа и 
натюрморта в истории искусства; 
- активно воспринимать произведения искус-
ства и аргументированно анализировать раз-
ные уровни своего восприятия, понимать 
изобразительные метафоры и видеть целост-
ную картину мира, присущую произведению 
искусства. 
-  различать особенности творчества и значе-
ние в отечественной культуре великих русских 
художников-пейзажистов, мастеров портрета и 
натюрморта; 
- работать с натуры в живописи и графике; 
- анализировать работы известных мастеров; 
- сравнивать объекты; 
 - определять характер цветовых отно-
шений; 
 - устанавливать аналогии и использо-
вать их в решении практической задачи; 
 - использовать закономерности много-
мерного пространства при решении творче-
ской задачи; 
 - сравнивать картины по заданным кри-
териям; 
 
– формирование основ художественной куль-
туры обучающихся как части их  общей ду-
ховной культуры,  как особого способа позна-
ния жизни и средства организации общения; 
развитие эстетического, эмоционально-
ценностного видения окружающего мира; 
наблюдательности, способности к сопережи-
ванию, зрительной памяти, ассоциативного 
мышления, художественного вкуса и творче-
ского 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 

- передавать при изображении предмета 
пропорции и характер формы; 
- добиваться тональных и цветовых гра-
даций при передаче объёма; 
- передавать пространственные планы в 
живописи и графике с применением 
знаний линейной и воздушной перспек-
тивы; 
- пользоваться различными графически-
ми и живописными техниками; 
- анализировать произведения искусства 
в жанре пейзажа, натюрморта, портрета, 
проявляя самостоятельность мышления; 
- творчески включаться в индивидуаль-
ную и коллективную работу, участво-
вать в обсуждении работ учащихся; 
- передавать при изображении головы 
человека (на плоскости и в объёме) про-
порции, характер черт, выражение лица; 
- применять основные средства художе-
ственной выразительности в изобрази-
тельном искусстве: линия, пятно, тон, 
цвет, форма, перспектива; 
- применять на практике знание правил 
линейной и воздушной перспективы; 
- пользоваться красками (гуашь, аква-
рель), несколькими графическими мате-
риалами (карандаш, тушь), обладать 
первичными навыками лепки, уметь ис-
пользовать коллажные техники;  
-видеть конструктивную форму предме-
та, владеть первичными навыками плос-
кого и объемного изображения предмета 
и группы предметов; знать общие пра-
вила построения головы человека; уметь 
пользоваться начальными правилами 
линейной и воздушной перспективы;  
-видеть и использовать в качестве 
средств выражения соотношения про-
порций, характер освещения, цветовые 
отношения при изображении с натуры, 
по представлению и по памяти; 
- создавать творческие композиционные 
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многообразии её видов, жанров и стилей как 
материального выражения духовных ценно-
стей, воплощённых в пространственных фор-
мах (фольклорное художественное творчество 
разных народов, классические произведения 
отечественного и зарубежного искусства, ис-
кусство современности); 
– воспитание уважения к истории культуры 
своего Отечества, выраженной в  архитектуре, 
изобразительном искусстве, в национальных 
образах предметно-материальной и простран-
ственной среды, в понимании красоты челове-
ка; 
– приобретение опыта создания художествен-
ного образа в разных видах и жанрах визуаль-
но-пространственных искусств: изобразитель-
ных (живопись, графика, скульптура), декора-
тивно-прикладных, архитектуре и дизайне; 
приобретение опыта работы над визуальным 
образом в синтетических искусствах (театр и 
кино); 
– приобретение опыта работы различными ху-
дожественными материалами и в разных тех-
никах в различных видах визуально-
пространственных искусств, в специфических 
формах художественной деятельности, в том 
числе базирующихся на ИКТ (цифровая фото-
графия, видеозапись, компьютерная графика, 
мультипликация и анимация);  
– развитие потребности в общении с произве-
дениями изобразительного искусства, освое-
ние практических умений и навыков восприя-
тия, интерпретации и оценки произведений 
искусства; формирование активного отноше-
ния к традициям художественной культуры 
как смысловой, эстетической и личностно зна-
чимой ценности. 

работы в разных материалах с натуры, 
по памяти и воображению; 
-создавать творческие композиционные 
работы в разных материалах с натуры, 
по памяти и по воображению; 
-активно воспринимать произведения 
искусства и аргументировано анализи-
ровать разные уровни своего восприя-
тия, понимать изобразительные метафо-
ры и видеть целостную картину мира, 
присущую произведению искусства; 
- вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных фор-
матах (работа исследовательского ха-
рактера, реферат, проект). 

7 класс 
Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность 

научиться 
- анализировать произведения архитектуры и 
дизайна; 
- понимать место конструктивных искусств, в 
ряду пластических искусств, их общие начала 
и специфику; 
- понимать особенности образного языка кон-
структивных видов искусства, единство функ-
ционального и художественно-образных начал 
и их социальную роль; 
- понимать основные этапы развития и исто-
рии архитектуры и дизайна, тенденции совре-
менного конструктивного искусства: 

- конструировать объемно-
пространственные композиции, модели-
ровать архитектурно-дизайнерские объ-
екты (в графике и объеме); 
- моделировать в своем творчестве ос-
новные этапы художественно-
производственного процесса в кон-
структивных искусствах; 
- конструировать основные объемно-
пространственные объекты, реализуя 
при этом фронтальную, объемную и 
глубинно-пространственную компози-
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- работать с натуры, по памяти и воображению 
над зарисовкой и проектированием конкрет-
ных зданий и вещной среды; 
- создавать композиционные макеты объемов 
на предметной плоскости и в пространстве; 
- создавать с натуры и по воображению архи-
тектурные образы графическими материалами 
и др. 
 

цию; 
- использовать в макетных и графиче-
ских композициях ритм линий, цвета, 
объемов, статику и динамику тектоники 
и фактур; 
- владеть навыками формообразования, 
использования объемов в дизайне и ар-
хитектуре (макеты из бумаги, картона, 
пластилина); 
- работать над эскизом монументально-
го произведения (витраж, мозаика, рос-
пись, монументальная скульптура); 
- использовать выразительный язык при 
моделировании архитектурного ансам-
бля; 
- использовать разнообразные материа-
лы: белая бумага и тонированная, кар-
тон, цветные пленки; краски (гуашь, ак-
варель); графические материалы: уголь, 
тушь, карандаш, мелки; материалы для 
работы в объеме: картон, бумага, пла-
стилин, глина, пенопласт, деревянные и 
другие заготовки; 
- вести самостоятельную проектно-
исследовательскую деятельность и 
оформлять её результаты в разных фор-
матах (работа исследовательского ха-
рактера, реферат, проект). 

 
6 .Планируемые результаты освоения программы 

Изобразительное искусство 
5 класс: 

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 отно-
шения к человеку, природным и социальным явлениям; 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 
• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, 
выражать своё отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
Выпускник получит возможность научиться: 
•   осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни со-
временного человека; 
• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на 
приоритет этического над эстетическим. 
Язык пластических искусств и художественный образ 
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Выпускник научится: 
• создавать средствами живописи,   декоративно-прикладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фи-
гуры, характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 
узоры для украшения изделий и предметов быта, 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 ра-
боте одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 
художественной выразительности, соответствующие замыслу. 
Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 
• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специ-
фику. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать декоративно-прикладное искусство как основу национального 
и мирового изобразительного искусства. 

 
6 класс 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и 
общества 
Выпускник научится: 
• осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные обра-
зы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «ко-
мическое» и «трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и 
использовать эти знания на практике. 
Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 
Выпускник научится: 
• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества. 
• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 
позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни со-
временного человека. 
 Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 
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• создавать средствами живописи, графики, скульптуры образ человека: 
передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 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, скульп-
туре, графике, художественном конструировании; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и ра-
боте одноклассников; 
• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 
художественной выразительности, соответствующие замыслу; 
•  анализировать средства выразительности, используемые художниками 
для создания художественного образа. 
Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюр-
морт, бытовой) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 
используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 
для передачи собственного замысла. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искус-
ства; 
 

7 класс 
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 отно-
шения к человеку, природным и социальным явлениям; 
•  осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные обра-
зы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа 
в произведении искусства; 
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; 
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• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную 
позицию автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положи-
тельных и отрицательных сторон жизни в художественном образе; 
• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни совре-
менного человека. 
 Язык пластических искусств и художественный образ 
Выпускник научится: 
• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, 
используя выразительные средства изобразительного искусства: компози-
цию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художествен-
ные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 
замысла в живописи, скульптуре, графике; 
• создавать средствами живописи, графики, скульптуры образ человека: 
передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, характерные 
черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и ра-
боте одноклассников; 
Виды и жанры изобразительного искусства 
Выпускник научится: 
• различать жанры изобразительного искусства (портрет,   исторический, 
батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельно-
сти, используя различные художественные материалы и приёмы работы с 
ними для передачи собственного замысла. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• определять шедевры национального и мирового изобразительного искус-
ства; 
• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластиче-
ских искусств. 
 

7 .СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 
школе направлен на формирование художественной культуры учащихся 
как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры ми-
роотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие цен-
ности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны 
быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 
отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зор-
кости души растущего человека.  
Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как не-
обходимое условие социализации личности, как способ его вхождения в 
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мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания, са-
моидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. 
Художественное образование в основной школе формирует эмоционально-
нравственный потенциал ребенка, развивает его душу средствами приоб-
щения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного по-
иска человечества.  
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 
бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка 
- главный смысловой стержень программы.  
При выделении видов художественной деятельности очень важной являет-
ся задача показать разницу их социальных функций: изображение - это ху-
дожественное познание мира, выражение своего отношения к нему, эсте-
тического переживания; конструктивная деятельность направлена на со-
здание предметно-пространственной среды; а декоративная деятельность - 
это способ организации общения людей и прежде всего, имеет коммуника-
тивные функции в жизни общества.  
Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о систе-
ме взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое при-
влечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей действи-
тельности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания 
окружающей реальности является важным условием освоения школьника-
ми программного материала.  
Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к 
осознанию своих собственных переживаний, формирование интереса к 
внутреннему миру человека являются значимыми составляющими учебно-
го материала. Конечная цель - формирование у школьника самостоятель-
ного видения мира, размышления о нем, своего отношения на основе осво-
ения опыта художественной культуры.  
Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности 
- сущность обучающих методов на занятиях изобразительным искусством. 
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. 
пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной 
форме, в форме личного творческого опыта. Только когда знания и умения 
становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмо-
ционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его 
ценностное отношение к миру.  
Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать 
искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения 
человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении всего курса 
обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живо-
писи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искус-
ства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 
Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа.  
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Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании нрав-
ственности и патриотизма. В основу программы положен принцип «от 
родного порога в мир общечеловеческой культуры».  
Россия - часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом 
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объ-
единяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное богатство 
своей Родины.  

5класс 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА - 34часа 
Древние корни народного искусства -  9 часов. 
Древние образы в народном искусстве. Убранство русской избы. 
Внутренний мир русской избы. Конструкция и декор предметов народного 
быта. 
Русская народная вышивка. Народный праздничный костюм. 
Народные праздничные обряды. 
Связь времен в народном искусстве-  7 часов. 
Древние образы в современных народных игрушках. Искусство Гжели. 
Городецкая роспись. Хохлома. Жостово. Роспись по металлу. 
Роль народных художественных промыслов в современной жизни.  
Декор — человек, общество, время – 10 часов 
Зачем людям украшения. Роль декоративного искусства в жизни древне-
го общества. 
Одежда «говорит» о человеке. О чём рассказывают нам гербы и эмблемы. 
Роль декоративного искусства в жизни человека и общества.  
Декоративное искусство в современном мире – 8часов.  
Современное выставочное искусство. Ты сам — мастер. 

6 класс 
Изобразительное искусство в жизни человека – 34 часов 

Виды изобразительного искусства и основы образного языка - 9 часов 
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. Художе-
ственные материалы. Рисунок — основа  изобразительного творчества. 
Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. Пятно как средство 
выражения. Ритм пятен. Цвет.  Основы цветоведения.  Цвет в произведе-
ниях живописи. Объемные изображения в скульптуре. Основы языка 
изображения (обобщение темы) 
Мир наших вещей. Натюрморт  - 7 часов                                                                                     
 
  Реальность и фантазия в творчестве художника.                                                                         
 
 
Изображение предметного мира — натюрморт.                                                                                     
 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.                                                         
Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. Освещение. 
Свет и тень. Натюрморт в графике. Цвет в натюрморте. Выразительные 
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возможности натюрморта (обобщение темы).                                                                                                                             
Вглядываясь в человека. Портрет - 10 часов                                                                                    
  Образ человека — главная тема искусства. Конструкция головы человека 
и ее основные пропорции. Изображение головы человека в пространстве. 
Портрет в скульптуре. Графический портретный рисунок. Сатирические 
образы  Человека. Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого. 
Портрет в изобразительном искусстве XX века.                                                                                                   
Человек и пространство. Пейзаж - 8 часов 
Жанры в изобразительном искусстве Изображение пространства. 
Правила построения перспективы. Воздушная перспектива.                                                        
Пейзаж — большой мир. Пейзаж настроения. Природа и художник. Пей-
заж в русской живописи. Пейзаж в графике. Городской пейзаж. Вырази-
тельные  возможности  изобразительного искусства. Язык и смысл (обоб-
щение темы) 

7класс 
ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА  - 34часов 

Художник — дизайн — архитектура. Искусство композиции — основа 
дизайна и архитектуры.-8 часов  
Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного 
развития. Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», руко-
творной среды нашего обитания. Единство целесообразности и красоты, 
функционального и художественного. Композиция как основа реализации 
замысла в любой творческой деятельности. Плоскостная композиция в ди-
зайне. Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, 
буква, текст и изображение. Основные композиционные приёмы: поиск 
уравновешенности (симметрия и асимметрия, динамическое равновесие), 
динамика и статика, ритм, цветовая гармония. Разнообразные формы гра-
фического дизайна, его художественно-композиционные, визуально-
психологические и социальные аспекты. 
В мире вещей и зданий. Художественный язык конструктивных ис-
кусств.-8 часов. 
От плоскостного изображения — к макетированию объёмно-
пространственных композиций. Прочтение плоскостной композиции как 
«чертежа» пространства. Здание — объём в пространстве и объект в градо-
строительстве. Основы формообразования. Композиция объёмов в струк-
туре зданий. Структура дома и его основные элементы. Развитие строи-
тельных технологий и историческое видоизменение основных элементов 
здания. Унификация — важное звено архитектурно-дизайнерской деятель-
ности. Модуль в конструкции здания. Модульное макетирование. Дизайн 
как эстетизация машинного тиражирования вещей. Геометрическая струк-
тура вещи. Несущая конструкция — каркас дома и корпус вещи. Отраже-
ние времени в вещи. Взаимосвязь материала и формы в дизайне. Роль цве-
та в архитектурной композиции и в дизайнерском проекте. Формообразу-
ющее и эстетическое значение цвета в архитектуре и дизайне. 
Город и человек. Социальное значение дизайна и архитектуры в жиз-
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ни человека.-12 часов  
Исторические аспекты развития художественного языка конструктивных 
искусств. От шалаша, менгиров и дольменов до индустриального градо-
строительства. История архитектуры и дизайна как развитие образно-
стилевого языка конструктивных искусств и технических возможностей 
эпохи. Массово-промышленное производство вещей и зданий, их влияние 
на образ жизни и сознание людей. Организация городской среды. Прожи-
вание пространства — основа образной выразительности архитектуры. 
Взаимосвязь дизайна и архитектуры в обустройстве интерьерных про-
странств. Природа в городе или город в природе. Взаимоотношения пер-
вичной природы и рукотворного мира, созданного человеком. Ландшафт-
но-парковая архитектура и ландшафтный дизайн. Использование природ-
ных и имитационных материалов в макете. 
 
Человек в зеркале дизайна и архитектуры. Образ человека и индиви-
дуальное проектирование.-6 часов  
Организация пространства жилой среды как отражение социального зака-
за, индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 
Образноличностное проектирование в дизайне и архитектуре. Проектные 
работы по созданию облика собственного дома, комнаты и сада. Живая 
природа в доме. Социопсихология, мода и культура как параметры созда-
ния собственного костюма или комплекта одежды. Грим, причёска, одежда 
и аксессуары в дизайнерском проекте по конструированию имиджа персо-
нажа или общественной персоны. Моделируя свой облик и среду, человек 
моделирует современный мир. Фестиваль творческих проектов и презен-
таций. 
 

Тематическое планирование 
5 класс 
 
N Наименование раздела (темы) об-

щее 
кол-
во 
ча-
сов 

Древние корни народного искусства-9 часов  
1- 
2 

Древние образы в народном искусстве. Символика цвета и формы 2 

3. Единство конструкции и декора в народном жилище. Убранство рус-
ской избы 

1 

4. Единство конструкции и декора в народном жилище. Внутренний мир 
русской избы 

1 

5. Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Русские прялки.  1 
6. Конструкция, декор предметов народного быта и труда. Полотенце. 1 
7. Русская народная вышивка 1 
8. Народный праздничный костюм. 1 
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Проверочная работа по теме (тест) 
9. Народный праздничный костюм. 1 

Связь времен в народном искусстве- 7 часов  
10 Древние образы в современных народных игрушках. 1 
11 Искусство Гжели 1 
12 Городецкая роспись 1 
13 Жостово. Роспись по металлу 

 
1 

14 Хохлома 1 
15 Искусство керамики. Истоки и современное развитие промысла 1 
16 Роль народных промыслов в современной жизни. Обобщение темы  

Проверочная работа по теме (тест) 
1 

Декор — человек, общество, время – 10 часов 
17 Зачем людям украшения.  

 
1 

18 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Древний Еги-
пет. 

1 

19 Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. Древнея Гре-
ция. 

1 

20 Одежда «говорит» о человеке. Костюм эпохи Древней Греции 1 
21- 
22 

Одежда «говорит» о человеке. 
 

2 
 

23- 
24 

Коллективная работа «Бал в интерьере дворца» 2 

25 О чём рассказывают нам гербы области. 1 
26 Роль декоративного искусства в жизни человека и общества (обобщение 

темы). 
1 

Декоративное искусство в современном мире – 8часов. 
27- 
28 

Современное выставочное искусство. 2 

29 Современное выставочное искусство. 1 
30- 
31 

Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства  2 

32 Ты сам - мастер декоративно-прикладного искусства. (мозаичное панно) 1 
33 Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». Проверочная рабо-

та по теме (тест) 
1 

34 Создание декоративной композиции «Здравствуй, лето!». 1 

 
Тематическое планирование 

       6 класс 
 
N Наименование раздела (темы) общее 

кол-во 
часов 
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Виды изобразительного искусства и основы  
образного языка - 9 часов 

1 Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств  1 

2 Рисунок – основа изобразительного творчества. Художественные материа-
лы  

1 

3 Линия и её выразительные возможности. Ритм линий 1 

4 Пятно, как средство выражения. Композиция как ритм пятен 1 

5 Цвет. Основы цветоведения 1 

6 Цвет в произведениях живописи 1 

7 Объёмные изображения в скульптуре 1 

8 Основы языка изображения  1 

9 Урок-обобщения знаний по теме «Виды изобразительного искусства и ос-
новы образного языка»  
Проверочная работа по теме (тест) 

1 

Мир наших вещей. Натюрморт  - 7 часов 

10 Реальность и фантазия в творчестве художника 1 

11 Изображение предметного мира. Натюрморт 1 

12 Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира 1 

13 Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива  1 

14 Освещение. Свет и тень 1 

15 Натюрморт в графике 
Проверочная работа по теме (тест) 

1 

16 Цвет в натюрморте  1 

Вглядываясь в человека. Портрет - 10 часов   

17 Образ человека- главная тема искусства  1 

18 Конструкция головы человека и ее пропорции 1 

19 Изображение головы человека в пространстве  1 

20 Портрет в скульптуре 1 

21 Графический портретный рисунок  1 

22 Сатирические образы человека.  1 

23 Образные возможности освещения в портрете  1 

24 Роль цвета в портрете. Великие портретисты прошлого 1 

25 Портрет в изобразительном искусстве ХХ века 1 

26 Урок-обобщения знаний «Вглядываясь в человека. Портрет» 
Проверочная работа по теме (тест) 

1 
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Человек и пространство. Пейзаж - 8 часов 

27 Изображение пространства. Правила построения перспективы 1 

28 Пейзаж-большой мир. Организация изображаемого пространства 1 

29 Пейзаж- настроение. Природа и художник  1 

30 Пейзаж в русской живописи  1 

31 Пейзаж в графике  1 

32 Городской пейзаж 
Проверочная работа по теме (тест) 

1 

33 Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл  1 

34 Итоговый урок  1 

 
9. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных 

и других видов работ 
 5 класс 

 
№ Тема раздела, вид работы по данной те-

ме 
Дата 

план факт 
1 Древние корни народного искус-

ства(Тест) 8 
  

2 Декор-человек, общество, время(Тест)16   
3 Связь времен в народном искус-

стве(Тест)26 
  

4 Декоративное искусство в современном 
мире(Тест)33 

  

   
6 класс  

 
№ Тема раздела, вид работы по данной теме Дата 

план факт 
1 Виды изобразительного искусства и ос-

новы их образного языка. (Тест)9 
  

2 Мир наших вещей. Натюрморт. (Группо-
вой проект)15 

  

3 Вглядываясь в человека. Портрет в изоб-
разительном искусстве. (Тест)26 

  

4 Человек и пространство в изобразитель-
ном искусстве. (Тест)32 

  

 
2.2.18 Технология 

      Рабочая программа по технологии написана на основе авторской про-
граммы Казакевича В.М., Пичугиной Г.В., Семеновой Г.Ю., для организа-
ций общего образования, на основе основной образовательной программы 
основного общего образования по технологии, одобренной решением фе-
дерального учебно-методического объединения по общему образованию 
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(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный ре-
естр образовательных программ разработана рабочая программа по курсу 
«Технология».  

Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую ха- 
рактеристику курса, личностные, метапредметные и предметные резуль-

та- 
ты его освоения, содержание курса, тематическое планирование. 
Функции программы по учебному предмету «Технология»: 
нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходи- 
мого объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию по моду- 
лям и темам учебного предмета; 
-планирование последовательности изучения содержания учебного пред- 
мета «Технология», учитывающее увеличение сложности изучаемого 
материала в течение каждого учебного года, исходя из возрастных осо- 
бенностей обучающихся;общеметодическое руководство учебным про-

цессом. 
В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной пе- 
риодизации их развития, в целях общего образования должны ре-

шаться 
следующие задачи:  
-формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудо- 
вых знаний, умений и навыков,  
-обучение учащихся функциональной грамотности обращения с распро-

странёнными техническими средства; 
-углублённое овладение способами созидательной деятельности и управ- 
лением техническими средствами труда по профилю или направлению 
профессионального труда; 
-расширение научного кругозора и закрепление в практической дея- 
тельности знаний и умений, полученных при изучении основ наук; 
воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурент- 
ной борьбе на рынке труда, готовности к самосовершенствованию и 
активной трудовой деятельности; 
-развитие творческих способностей, овладение началами предпринима- 
тельства на основе прикладных экономических знаний; 
-ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, про- 
фессиональное самоопределение. 
Современные требования социализации в обществе в ходе технологиче- 
ской подготовки ставят задачу обеспечить овладение обучающимися пра- 
вилами эргономики и безопасного труда, способствовать экологическому 

и 
экономическому образованию и воспитанию, становлению культуры тру-

да. 
 
Целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основ-

ного 
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общего образования являются:  
- обеспечить овладение обучающимися правилами 
эргономики и безопасного труда, способствовать экологическому и эко-

номическому образованию и воспитанию, становлению культуры труда. 
- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлён-

ности, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятель-
ности, уважительного отношения к людям различных профессий и резуль-
татам их труда; 

-формирование представлений о сущности современных материальных, 
информационных и гуманитарных технологий и перспектив их разви- 
тия; 
-обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для 
прогрессивного развития общества; 
-формирование целостного представления о техносфере, сущности тех- 
нологической культуры и культуры труда; 
-уяснение социальных и экологических последствий развития техноло- 
гий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергети- 
ки и транспорта; 
-освоение технологического подхода как универсального алгоритма пре- 
образующей и созидательной деятельности; 
-формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 
-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятель- 
ности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 
эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продук- 
тов труда; 
-овладение средствами и формами графического отображения объек- 
тов или процессов, правилами выполнения графической документа- 
ции; 
-овладение базовыми приёмами ручного и механизированного труда с 
использованием распространённых инструментов, механизмов и ма- 
шин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
-развитие умений применять технологии представления, преобразова- 
ния и использования информации, оценивать возможности и области 
применения средств и инструментов информационно-коммуникацион- 
ных технологий (ИКТ) в современном производстве или сфере обслу- 
живания; 
-развитие у учащихся познавательных интересов, технологической гра- 
мотности, критического и креативного мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и ор- 
ганизаторских способностей; 
-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлён- 
ности, предприимчивости, ответственности за результаты своей дея- 
тельности, уважительного отношения к людям различных профессий 
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и результатам их труда; 
-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучае- 
мыми технологиями, обих востребованности на рынке труда для по- 
строения образовательных траекторий и планов в области профессио- 
нального самоопределения. 
Общая характеристика курса 
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 
общего образования всех школьников, предоставляя им возможность при- 
менять на практике знания основ наук. Это школьный учебный курс, в 
содержании которого отражаются общие принципы преобразующей дея- 
тельности человека и все аспекты материальной культуры. 
Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной пред- 
метно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 
ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития обще- 
ства. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий 
и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 
производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода уча- 
щихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятель- 
ности. 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения кон- 
кретных процессов получения, преобразования и использования мате- 
риалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 
среды. 
В процессе обучения технологии должно обеспечиваться формирова- 
ние у школьников технологического мышления. Схема технологическо- 
го мышления (потребность — цель — способ — результат) позволяет 
наиболее органично решать задачи установления связей между образова- 
тельным и жизненным пространством, образовательными результатами, 
полученными при изучении различных предметных областей, а также 
собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 
универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задача- 
ми. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить 
в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагма- 
тичных решений на основе собственных образовательных результатов, 
начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о на- 
правлениях продолжения образования, построением карьерных и жиз- 
ненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» по- 
зволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и 
опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, 
создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гиб- 
кости мышления. 
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформи- 
ровано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как 
способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 
оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась 
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или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой 
в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и 
построения способа достижения целей или имеется противоречие между 
представлениями о должном, в котором выявленная потребность удов- 
летворяется, и реальной ситуацией. В программу включено содержание, 
адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и 
алгоритмов проектной деятельности. 
Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опо- 
рой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и 
разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому 
предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятель-

нос- 
ти образовательной организации по формированию универсальных учеб- 
ных действий. 
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный 
процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, 
формирует пространство, на котором происходит сопоставление обуча- 
ющимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятель- 
ности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 
ориентации. 
В основу методологии структурирования содержания учебного предмета 
«Технология» положен принцип блочно-модульного построения инфор-

ма- 
ции. Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит 
в том, что целостный курс обучения строится из логически законченных, 
относительно независимых по содержательному выражению элементов 

— 
блоков. Каждый блок включает в себя тематические модули. Их совокуп- 
ность за весь период обучения в школе позволяет познакомить учащегося 
с основными компонентами содержания. 
Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам об- 
учения концентрически. В основе такого построения лежит принцип 
усложнения и тематического расширения базовых компонентов, поэтому 
в основу соответствующей учебной программы закладывается ряд поло- 
жений:· 
-постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и на- 
выков; 
-выполнение деятельности в разных областях;· 
-постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению про- 
блемы (использование комплексного подхода, учёт большого количест- 
вавоздействующих факторов и т. п.);· 
-развитие умения работать в коллективе; 
-возможность акцентировать внимание на местных условиях; 
-формирование творческой личности, способной проектировать про- 
цесс и оценивать результаты своей деятельности. 
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В соответствии с принципами проектирования содержания обучения 
технологии в системе общего образования можно выделить следующие 
модули предметной области «Технология»: 
— методы и средства творческой и проектной деятельности; 
— производство; 
— технология; 
— техника; 
— технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов; 
— технологии обработки пищевых продуктов; 
— технологии получения, преобразования и использования энергии; 
— технологии получения, обработки и использования информации; 
— технологии растениеводства; 
— технологии животноводства; 
— социальные технологии. 
Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сфе- 
ры приложения технологий. Каждый модуль содержит основные теоре- 
тические сведения, лабораторно-практические и практические работы. 
При этом предполагается, что перед выполнением практических работ 
школьники освоят необходимый минимум теоретического материала. 
Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. При- 
оритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические 
и практические работы, поэтому уроки по технологии в расписании 
спарены. 
Программойпредусмотреновыполнениеобучающимисятворческих 
проектов ежегодно. Методически возможно построение годового учебно- 
го плана с введением творческой, проектной деятельности в любое время 
учебного года. 
Программа предусматривает широкое использование межпредмет-

ных 
связей: 
-с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и гра- 
фических построений; 
-с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пище- 
вых продуктов, сельскохозяйственных технологий; 
-с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструк- 
ций как универсального источника инженерно-художественных идей 
для мастера, природы как источника сырья с учётом экологических 
проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной 
среды обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий; 
-с физикой при изучении механических характеристик материалов, 
устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов 
современных энергетических технологий. 



 

845 
 

Программа реализуется из расчёта 2 часа в неделю в 5-6, 2 часа -в 7 
классе,1 час — в 8 классе, в 9 классе — за счёт вариативной части учеб-
ного 

плана и внеурочной деятельности. В программе учтено 25% времени, от- 
водимого на вариативную часть программы, содержание которой форми- 
руется участниками образовательных отношений. 
Учитель технологии при разработке рабочей программы вправе изме- 
нить количество часов на изучение тех или иных тем при сохранении 
всего материала и объёма часов. Это даёт возможность разработать рабо- 
чую программу под каждую группу с учётом её интересов и материаль- 
но-технической базы. Например, группа А сформирована для подробно-

го 
изучения технологий получения и преобразования древесины, технологий 
получения и преобразования металлов, а группа Б – для подробного из- 
учения технологий получения и преобразования текстильных материалов, 
технологий обработки пищевых продуктов. 
Выбор для изучения варианта тематического планирования произво- 
дится с учётом оснащённости учебных мастерских образовательной орга- 
низации и желания обучающихся. 
                ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
                                 КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Программа курса предполагает достижение выпускниками основной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результа-
тов. 

Личностные результаты 
У учащихся будут сформированы: 
— познавательные интересы и творческая активность в области пред- 
метной технологической деятельности; 
— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 
текущих и перспективных потребностей; 
— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 
— умение пользоваться правилами научной организации умственного 
и физического труда; 
— самооценка своих умственных и физических способностей для труда 
в различных сферах с позиций будущей социализации; 
— умение планировать образовательную и профессиональную карье- 
— осознание необходимости общественно полезного труда как условия 
безопасной и эффективной социализации; 
— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
— технико-технологическое и экономическое мышление и его исполь- 
зование при организации своей деятельности. 
Метапредметные результаты 
У учащихся будут сформированы: 
— умение планировать процесс созидательной и познавательной дея- 
тельности; 
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— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или тру- 
довой задачи на основе заданных алгоритмов; 
— творческий подход к решению учебных и практических задач при 
моделировании изделия или в ходе технологического процесса; 
— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 
— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 
— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 
— способность отображать в адекватной задачам форме результаты 
своей деятельности; 
— умение выбирать и использовать источники информации для под- 
крепления познавательной и созидательной деятельности; 
— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной 
деятельности с другими её участниками; 
— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую 
деятельность при решении задач коллектива; 
— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравст- 
венных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе 
и коллективе требованиям и принципам; 
— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или раз- 
решения противоречий в выполняемой деятельности; 
— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры тру- 
да, правил безопасности деятельности в соответствии с местом и услови- 
ями деятельности. 
Предметные результаты 
В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 
— владение алгоритмами и методами решения технических и техноло- 
гических задач; 
— ориентирование в видах и назначении методов получения и пре- 
образования материалов, энергии, информации, объектов живой природы 
и социальной среды, а также в соответствующих технологиях обществен- 
ного производства и сферы услуг; 
— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и 
оборудования, применяемых в технологических процессах; 
— использование общенаучных знаний в процессе осуществления ра- 
циональной технологической деятельности; 
— навык рационального подбора учебной и дополнительной техниче- 
ской и технологической информации для изучения технологий, проекти- 
рования и создания объектов труда; 
— владение кодами, методами чтения и способами графического пред- 
ставления технической, технологической и инструктивной информации; 
— владение методами творческой деятельности; 
— применение элементов прикладной экономики при обосновании 
технологий и проектов. 
В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформи- 
рованы: 
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— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 
— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргоно- 
мики и научной организации труда; 
— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе 
материалов и проектировании объекта труда; 
— умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и 
технологии; 
— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований 
технологии и имеющихся материально-энергетических ресурсов; 
— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать приклад- 
ные технические проекты; 
— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать техноло- 
гические проекты, предполагающие оптимизацию технологии; 
— умение обосновывать разработки материального продукта на основе 
самостоятельно проведённых исследований спроса потенциальных потре- 
бителей; 
— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на 
региональном рынке; 
— навыки 
-конструированиямеханизмов,машин,автоматическихустройств, 
простейших роботов с помощью конструкторов; 
-навыки построения технологии и разработки технологической карты 
для исполнителя; 
— навыки выполнения технологических операций с соблюдением уста- 
новленных норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 
— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по 
установленным критериям и показателям с использованием контрольных 
измерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 
— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 
— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, 
санитарии и гигиены; 
— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 
— умение выбирать и использовать коды и средства представления тех- 
нической и технологической информации и знаковых систем (текст, та- 
блица, схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии 
с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
— умение документировать результаты труда и проектной деятельности 
с учётом экономической оценки. 
В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 
— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг 
или социальной сфере; 
— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному 
образованию в конкретной предметной деятельности; 
— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологи- 
ческой подготовки в старших классах полной средней школы или пути 
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получения профессии в учреждениях начального профессионального или 
среднего специального образования; 
— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 
— ответственное отношение к качеству процесса и результатов тру- 
— проявление экологической культуры при проектировании объекта и 
выполнении работ; 
— экономность и бережливость в расходовании материалов и денеж- 
ных средств. 
В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 
— умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рацио- 
нальную эстетическую организацию работ; 
— владение методами моделирования и конструирования; 
— навыки применения различных технологий технического творчества 
и декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной 
культуры или при оказании услуг; 
— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе твор- 
ческой деятельности; 
— композиционное мышление. 
В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 
— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуни- 
кации, адекватные сложившейся ситуации; 
— способность бесконфликтного общения; 
— навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её 
членов; 
— способность к коллективному решению творческих задач; 
— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 
— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии 
В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформирова-

ны: 
— развитие моторики и координации движений рук при работе с руч- 
ными инструментами и приспособлениями; 
— достижение необходимой точности движений и ритма при выпол- 
нении различных технологических операций; 
— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к ин- 
струменту с учётом технологических требований; 
— развитие глазомера; 
— развитие осязания, вкуса, обоняния. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
5 класс 

Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потреби- 
тельские блага. Производство потребительских благ. Общая характери-

сти- 
Проектная деятельность. Что такое творчество. 
Что такое технология. Классификация производств и технологий. 
Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 
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Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические мате- 
риалы. Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 
Механические свойства конструкционных материалов. Механические, 
физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 
Технология механической обработки материалов. Графическое отобра- 
жение формы предмета. 
Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение 
в питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 
Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной об- 
работки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Техноло-

гии 
тепловой обработки овощей. 
Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 
Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы 
материального представления и записи визуальной информации. 
Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жиз- 
недеятельности человека. Общая характеристика и классификация куль- 
турных растений. Исследования культурных растений или опыты с ними. 
Животные и технологии XXI века. Животные и материальные по- 
требности человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. 
Животные — помощники человека. Животные на службе безопасности 
жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 
Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание со- 
Практические работы1. Сбор дополнительной информации в Интер- 
нете и справочной литературе о техносфере. Проведение наблюдений. 

Со- 
ставление рациональных перечней потребительских благ для современно- 
го человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. 
Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литера- 
туре о технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с тех- 
нологиями конкретного производства. 
Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по от- 
дельным отраслям и видам. 
Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабора- 
торные исследования свойств различных материалов.  
 Некоторые практические задания, практические и лабораторно-

практические работывключены не в учебники, а в рабочие тетради. 
Просмотр роликов о производстве материалов,составление отчётов об 

этапах производства. 
Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение 
количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 
человека в витаминах. Определение качества мытья столовой посуды эк- 
спресс-методом химического анализа. Определение доброкачественности 
пищевых продуктов органолептическим методом и методом химического 
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анализа. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литера- 
туре об областях получения и применения механической энергии. Озна- 
комление с устройствами, использующими кинетическую и потенциаль- 
ную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 
Оценка восприятия содержания информации в зависимости от уста- 
новки. Сравнение скорости и качества восприятия информации различ- 
ными органами чувств. 
Описание основных агротехнологических приёмов выращивания куль- 
турных растений. 
Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирова- 
ние культурных растений по группам. Проведение исследований с куль- 
турными растениями в условиях школьного кабинета. 
Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения 
животных для удовлетворения различных потребностей человека, класси- 
фицирование этих потребностей. 
Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование пере- 
чня личных потребностей и их иерархическое построение. 
Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифициро- 
ванных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 
Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Раз- 
метка проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для 
быта из конструкционных материалов. Обработка текстильных материа-

лов 
из натуральных волокон растительного происхождения с помощью руч-

ных 
инструментов, приспособлений, машин. 
Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их ка- 
чества. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и 
фруктов. 
Выполнениеосновныхагротехнологическихприёмоввыращивания 
культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном 
участке. Определение полезных свойств культурных растений. Классифи- 
цирование культурных растений по группам. Проведение опытов с куль- 
турными растениями на пришкольном участке. 
Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных 
своего села, о соответствующих направлениях животноводства и их опи- 
сание. 
 

6 класс 
Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготови- 
тельный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изго- 
товления изделия. Заключительный этап. 
Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как пред- 
мет труда. Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное 
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сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. 
Информация как предмет труда. 
Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты 
социальных технологий как предмет труда. 
Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и произ- 
водственная дисциплина. Техническая и технологическая документация. 
Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем 
(машин). Двигатели технических систем (машин). Механическая транс- 
миссия в технических системах. Электрическая, гидравлическая и пнев- 
матическая трансмиссия в технических системах. 
Технологии резания. Технологии пластического формования матери- 
алов. Основные технологии обработки древесных материалов ручными 
инструментами. Основные технологии обработки металлов и пластмасс 
ручными инструментами. Основные технологии механической обработки 
строительных материалов ручными инструментами. 
Технологии механического соединения деталей из древесных матери- 
алов и металлов. Технологии соединения деталей с помощью клея. Тех- 
нологии соединения деталей и элементов конструкций из строительных 
материалов. Особенности технологий соединения деталей из текстильных 
материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготов- 
лении изделий из ткани и кожи. 
Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лаки- 
рования. Технологии нанесения покрытий на детали и конструкции из 
строительных материалов. 
Основы рационального (здорового) питания. Технология производства 
молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технология производ- 
ства кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Техноло-

гия 
производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология 
приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства мака- 
ронных изделий и приготовление блюд из них. 
Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой 
энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и ра- 
боту. Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии. 
Восприятие информации. Кодирование информации при передаче све- 
дений. Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как 
средство кодирования информации. 
Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья 
дикорастущих растений. Переработка и применение сырья дикорастущих 
растений. Влияние экологических факторов на урожайность дикорасту- 
щих растений. Условия и методы сохранения природной среды. 
Технологии получения животноводческой продукции и её основные 
элементы. Содержание животных — элемент технологии производства 
животноводческой продукции. 
Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура 
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процесса коммуникации. 
Практические работы. Составление перечня и краткой характеристи- 
ки этапов проектирования конкретного продукта труда. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литера- 
туре о составляющих производства. Ознакомление с образцами предме-

тов 
труда. Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка 
рефератов. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литера- 
туре о технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических 
рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических 

карт. 
Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов 
различных видов техники. 
Упражнения, практические работы по резанию, пластическому фор- 
мованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей для 
простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных 
материалов, текстильных материалов, чёрных и цветных металлов. Ор- 
ганизация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО 
соответствующего профиля. 
Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих су- 
точную потребность человека в минеральных веществах. Определение 
доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и 
экспресс-методом химического анализа.. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литера- 
туре об областях получения и применения тепловой энергии. Ознакомле- 
ние с бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии 
и их испытание. 
Чтение и запись информации различными средствами её отображения. 
Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение тех- 
нологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хране- 
ние. Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих 
растений. 
Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних 
животных на основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справоч- 
ной литературы и информации в Интернете. 
Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разра- 
ботка сценариев проведения семейных и общественных мероприятий. 
Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифициро- 
ванных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 
Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. 
Изготовление изделий из папье-маше. 
Разметка и сверление отверстий в образцах из дерева, металла, пласт- 
массы. Практические работы по обработке текстильных материалов из 
натуральных волокон животного происхождения с помощью ручных ин- 
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струментов, приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий 
из ткани и кожи. 
Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их ка- 
чества. 
Классификация дикорастущих растений по группам. Освоение техно- 
логий заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на при- 
мере растений своего региона. Выполнение по ГОСТу технологий подго- 
товки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Владение 
методами переработки сырья дикорастущих растений. 
Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохо- 
зяйственных животных на основе опыта своей семьи, семей своих друзей. 

 
               Содержание учебного материала по технологии  6 класс 

№ Наименование модуля, раздела, темы Количество 
часов 

1 РАЗДЕЛ 1. Методы и средства творческой и проектной 
деятельности.  

8 часов 

2 РАЗДЕЛ  2. Основы производства. 10часов 
3 РАЗДЕЛ  3. Общая технология. 3  часа 
4 РАЗДЕЛ 4. Техника. 5 часов 
5 Раздел 5. Технологии ручной обработки материалов.  6  часов 
6    Раздел 6. Технологии соединения и отделки деталей изделия.  8 часов 
7 РАЗДЕЛ 7. Технологии производства и обработки пищевых 

продуктов . 
5 часов 

8 РАЗДЕЛ 8. Технологии получения, преобразования и использо-
вания тепловой энергии. 

5 часов 

9 РАЗДЕЛ 9. Технологии получения, обработки и использования 
информации. 

4 часа 

10 РАЗДЕЛ10. Технологии растениеводства. 7 часов 
11 РАЗДЕЛ 11. Технологии животноводства. 5 часов 
12 РАЗДЕЛ 12. Социальные  технологии.  2 часа 
Всего часов :                          

68 
 
Календарно – тематическое планирование по технологии  в 6 классах. 
 
№ Час

ы  
Тема Содержание Тип урока 

     
1. 
 
 
 
2.- 
 
 
 
 
3- 

8ч Введение в 
творческий 
проект.   
 
Подготовительн
ый этап 
проектной 
деятельности. 
 
Конструкторски

Составление перечня и 
краткой характеристики 
этапов проектирования 
конкретного продукта 
труда. 
Конструкторский этап. 
Технологический этап. 
Логика  проектирования  
технологической  
системы  Модернизация 

Комбинированный 
урок 

 



 

854 
 

 
 
 
 
4- 
 
 
 
 
5- 
 
 
 
 
 
6- 
 
 
7- 
8 
 

й 
этап.проектной 
деятельности. 
 
Технологически
й 
этап.проектной 
деятельности. 
 
Этап 
изготовления 
изделия.проектн
ой 
деятельности. 
 
Заключительны
й этап.  
 
Защита 
проектов. 
 
 

изделия  и  создание  
нового  изделия  как  
виды  проектирования 
технологической  
системы.  Конструкции.  
Основные  
характеристики 
конструкций.  Порядок  
действий  по  
проектированию  
конструкции  / 
механизма,  
удовлетворяющей(-его)  
заданным  условиям.   
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
 
 
 
10 
 
 
11 
 
 
12 
 
 
13 
 
 
 
 
14 
 
 
 
15 
 
 
16 
 
 
 
17 

10ч Труд как   
основа  
производства. 
 
Предметы 
труда. 
 
 Сырьё как 
предмет труда.  
 
Промышленное 
сырьё.  
 
Сельскохозяйст
венное и 
растительное 
сырьё.  
 
Вторичное 
сырьё и 
полуфабрикаты 
 
 Энергия как 
предмет труда. 
 
 Информация 
как предмет 
труда.  
 
Объекты 

Общая характеристика 
производства. Труд как 
основа производства. 
Общая характеристика 
современных средств 
труда. Виды средств 
труда в производстве. 
Понятие о сырье и 
полуфабрикатах. Сырьё 
промышленного 
производства. Первичное 
и вторичное сырьё. 
Сельскохозяйственное 
сырьё. 
Энергия, информация, 
социальные объекты как 
предметы труда.   

Комбинированный 
урок. 

 
Практическая работа 

 
 
 
 

 
Контрольная работа 

 № 1 
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18 
 

сельскохозяйств
енных 
технологий как 
предмет труда. 
 
 Объекты  
социальных 
технологий как 
предмет труда. 
 

19 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
21 
 
 
 

 3ч Основные 
признаки 
технологии.  
 
Технологическа
я  трудовая и 
производственн
ая дисциплина.  
 
Техническая и 
технологическая 
документация 
 

Производственная, 
технологическая и 
трудовая дисциплина. 
Автоматизация  
производства.  
Производственные  
технологии  
автоматизированного 
производства.Техническа
я и технологическая 
документация. 
Особенности создания 
технологической 
документации для 
швейного производства. 
 

Проведение 
наблюдений. 
Составление 

рациональных перечней 
потребительских благ 

для современного 
человека. Ознакомление 
с образцами предметов 

труда. 
Практическая работа. 

22 
 
 
 
23 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
25 
 
 
 
 
 
26 
 

5ч Понятие о 
технической 
системе.  
 
Рабочие органы 
технических 
систем 
( машин).  
 
Двигатели  
технических 
систем 
( машин).  
 
Механическая 
трансмиссия в 
технических 
системах.  
 
Электрическая, 
гидравлическая 
и 
пневматическая 
трансмиссия в 
технических 
системах. 

Двигатели машин, как 
основных видов техники. 
Виды двигателей. 
Передаточные механизмы 
в технике: виды, 
предназначение и 
характеристики. 
Электрическая, 
гидравлическая и 
пневматическая 
трансмиссии. Органы 
управления техникой. 
Системы управления. 
Моделирование 
транспортных средств. 
Ознакомление с 
конструкцией и 
принципами работы 
рабочих органов 
различных видов техники. 
Изготовление моделей 
рабочих органов техники 
Ознакомление с принци-
пиальной конструкцией 
двигателей. 
Ознакомление с 

Комбинированный 
урок. 
 Практическая работа. 
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конструкциями и 
работой различных 
передаточных 
механизмов и 
трансмиссий. 

27 
 
 
28 
 
 
 
 
 
29 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 
32 
 
 

6 ч  Технология 
резания.  
 
Технология 
пластического 
формования 
материалов. 
 
 Основные 
технологии 
обработки 
древесных 
материалов 
ручными 
инструментами 
Контрольная 
работа № 2. 
Основные 
технологии  
обработки 
металлов и 
пластмасс 
ручными 
инструментами 
 
 
Основные 
технологии 
механической 
обработки 
строительных 
материалов 
ручными 
инструментами 
 

Правила безопасной ра-
боты ручными столяр-
ными механическими и 
электрифицированными  
инстру-
ментами.Настройка к ра-
боте ручных инструмен-
тов.  
Определение видов лесо-
материалов и пороков 
древесины. 
 

Выполнение 
упражнений по 

овладению 
рациональными и 

безопасными приёмами 
работы механическими 

и 
электрифицированным
и (аккумуляторными) 

ручными 
инструментами при 
пилении, строгании, 

сверлении, шлифовании. 
Вытачивание 

деревянной детали по 
чертежу и 

технологической 
карте. 

 

33 
 
 
 
 
 
 
 
34 
 
 
 

8ч Технологии 
механического 
соединения 
деталей из 
древесных 
материалов и 
металлов.  
 
Технологии 
соединения 
деталей с 
помощью клея. 

Соединение тонких ме-
таллических листов 
фальцевымшвом и за-
клёпками. Правила без-
опасной работы при руч-
ной обработке металлов и 
пластмасс. 
Проектирование изделий 
из металлического прока-
та и пластмасс. Основные 
технологические опера-
ции обработки сортового 

Познакомиться  с 
методами и средствами 
отделки изделий. 
Практическая работа. 
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35 
 
 
 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
 
 
 
37 
 
 
 
 
 
 
 
38 
 
 
 
39 
 
 
 
 
40 
 

 
Технологии 
соединения 
деталей и 
элементов 
конструкций из 
строительных 
материалов 
. 
Особенности  
технологий 
соединения 
деталей из 
текстильных 
материалов и 
кожи.  
 
Технологии 
влажно- 
тепловых 
операций при 
изготовлении 
изделий из 
ткани. 
 
Технология 
наклеивания 
покрытий.  
 
Технологии 
окрашивания и 
лакирования.  
 
Технологии 
нанесения 
покрытий на 
детали и 
конструкции из 
строительных 
материалов. 
 

проката и искусственных 
материалов ручными ин-
струментами: разрезание, 
рубка, опиливание, за-
чистка. Применение 
штангенциркуля для раз-
работки чертежей и из-
готовления изделий из 
проката. 
Правила выполнения 
ВТО. Основные операции 
ВТО. Проведение влаж-
но-тепловых работ. 
 

41 
 
 
 
 
42 
 
 
 
 
 

5ч  Основы 
рационального 
здорового 
питания. 
 
Технологии 
производства 
молока и 
приготовления 
продуктов и 
блюд из него. 

Современные  
промышленные  
технологии  получения  
продуктов питания.   
Виды круп, применяемых 
в питании человека. Тех-
нология приготовления 
крупяных каш. Требова-
ния к качеству рассыпча-
тых, вязких и жидких 
каш. Технология приго-

Комбинированный 
урок. Практическая 
работа. 
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43 
 
 
 
 
 
 
44 
 
 
 
 
 
 
45 
 
 
 

 
Технологии 
производства 
кисломолочных 
продуктов и 
приготовления 
блюд из них. 
 
 
Технологии 
производства 
кулинарных 
изделий из круп, 
бобовых 
культур. 
 
Технологии 
приготовления 
блюд из круп и 
бобовых. 

товления блюд из мака-
ронных изделий. Требо-
вания к качеству готовых 
блюд из макаронных из-
делий. Подача готовых 
блюд. Расчёт расхода 
круп и макаронных изде-
лий с учетом объема при-
готовления. 
 

46 
 
 
 
47 
 
 
 
 
 
48 
 
 
 
 
 
 
49 
 
 
 
50 
 

5ч Что такое 
тепловая 
энергия. 
 
 Методы и 
средства 
получения 
тепловой 
энергии.  
 
Преобразование 
тепловой 
энергии в 
другие виды  
энергии и 
работу. 
 
Передача 
тепловой 
энергии.  
 
Аккумулирован
ие тепловой 
энергии 

Энергия магнитного поля 
и её применение. Элек-
трическая энергия. Спо-
собы получения и источ-
ники электрической энер-
гии. Электрические акку-
муляторы. Электропри-
ёмники, электрические 
цепи их подключения. 
Преобразование электри-
ческой энергии в другие 
виды энергии и работу. 
Энергетическое  обеспе-
чение  нашего  дома.  
Электроприборы.   
 

Комбинированный 
урок.  

Практическая работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Контрольная работа 

 № 3 

51 
 
 
52 
 
 
 
 

 4ч Восприятие 
информации. 
 
Кодирование 
информации 
при передаче 
сведений. 
 

Информационные 
технологии.  
Способы отображения 
информации. Знаки 
символы, образы и 
реальные объекты как 
средства отображения 
информации.  

Комбинированный 
урок.  
Практическая работа. 
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53 
 
 
 
 
54 
 

Сигналы и знаки 
при 
кодировании 
информации. 
 
Символы как 
средство 
кодирования 
информации. 

Технологии записи и 
представления 
информации разными 
средствами. 
 

55 
 
 
 
 
56 
 
 
 
 
57 
 
 
58 
 
 
 
 
 
 
59 
60 
 
 
 
 
 
61 
 

7ч Дикорастущие 
растения, 
используемые 
человеком. 
 
Заготовка сырья 
дикорастущих 
растений. 
 
 Переработка и 
применение 
сырья 
дикорастущих 
растений.Проме
жуточная 
аттестация. 
( контр.р.) 
 
 
 Влияние 
экологических 
факторов на 
урожайность 
дикорастущих 
растений.  
 
Условия и 
методы 
сохранения 
природной 
среды. 
 

Дикорастущие растения, 
используемые человеком. 
Технологии заготовки 
сырья дикорастущих рас-
тений. Технологии пере-
работки и применения 
сырья дикорастущих рас-
тений. Условия и методы 
сохранения природной 
среды. 
 

Освоение основных 
способов 
посева/посадки 
комнатных или 
овощных культурных 
растений в условиях 
школьного кабинета. 
Освоение технологий 
заготовки сырья 
дикорастущих 
растений на примере 
растений своего 
региона. Освоение 
способов переработки 
сырья дикорастущих 
растений (чаи, настои, 
отвары и др.). 
Практическая работа. 
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62 
 
63 
 
 
 
 
64 
 
65 
 
66 
 

5ч Технология 
получения 
животноводческ
ой продукции и 
их основные 
элементы. 
 
Содержание 
животных- 
элемент 
технологии 
производства 
животноводческ
ой продукции. 

Содержание животных 
как  элемент технологии 
преобразования живот-
ных организмов в инте-
ресах человека.  Строи-
тельство и оборудование  
помещений для живот-
ных, технические 
устройства, обеспечива-
ющие  необходимые 
условия содержания  жи-
вотных и  уход за ними. 
Описание технологии  
разведения домашних 
животных на примере  
своей семьи, семей своих 
друзей, зоопарка.  
Бездомные животные как 
проблема своего микро-
района. 
Сбор информации и 
описание условий 
содержания  домашних 
животных  в своей семье,  
семьях друзей.  

Сбор информации и 
описание условий 
содержания  домашних 
животных  в своей 
семье,  семьях друзей.  
Практическая работа. 
 

РАЗДЕЛ 12. Социальные  технологии (2ч.) 
67 
 
 
 
68 
 
 

2ч Виды 
социальных 
технологий. 
 
Технологии 
коммуникации. 
 

Социальные технологии. 
Специфика социальных 
технологий. Технологии 
работы с общественным 
мнением. 

Обобщающая беседа по 
изученному курсу. 

 
Рабочая программа по предмету «Технология» для 6-го класса 

Предмет «Технология» является обязательным компонентом образования 
школьников, освоение содержания которого способствует профессиональ-
ному самоопределению, формированию представлений о здоровом образе 
жизни, рациональном питании, технологии ведения дома, о свойствах ма-
териалов и их использовании в современном производстве, об основах 
ручного и механизированного труда, о применении полученных знаний в 
практической, проектной и исследовательской деятельности. 
Согласно принятой концепции преподавания предметной области «Техно-
логия» в образовательных организациях Российской Федерации ведущей 
формой учебной деятельности в ходе освоения предметной области «Тех-
нология» является проектная деятельность в полном цикле: «от выделения 
проблемы до внедрения результата». Именно проектная деятельность ор-
ганично устанавливает связи между образовательным и жизненным про-
странством, имеющие для обучающегося ценность и личностный смысл. 
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Разработка и реализация проекта в предметной области «Технология» свя-
заны с исследовательской деятельностью и систематическим использова-
нием фундаментального знания. 
Рабочая программа предназначена для реализации образовательного про-
цесса как в очном, так и в смешанном формате обучения (с использовани-
ем дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов). 
Планируемые результаты освоения программы курса «Технология» в 6-м 
классе 
Реализация программы по предмету «Технология» нацелена на достижение 
обучающимися предметных, метапредметных, личностных результатов. 
При составлении перечня планируемых результатов освоения предмета 
«Технология» учтены требования ФГОС ООО к личностным и метапред-
метным результатам и требования индивидуализации обучения: в рабочую 
программу включены результаты базового уровня («Обучающиеся научат-
ся») и повышенного уровня («Обучающиеся получат возможность 
научиться»), а также результаты, представленные в концепции преподава-
ния предметной области «Технология». 
Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный 
и осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. 
Согласно ФГОС ООО предметные результаты изучения технологии отра-
жают: 
 осознание обучающимися роли техники и технологий для прогрес-
сивного развития общества; формирование целостного представления о 
техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяс-
нение социальных и экологических последствий развития технологий про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транс-
порта; 
 овладение обучающимися методами учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, кон-
струирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохран-
ности продуктов труда; 
 овладение обучающимися средствами и формами графического 
отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 
документации; 
 формирование у обучающихся умений устанавливать взаимосвязь 
знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 
задач; 
 развитие у обучающихся умений применять технологии представле-
ния, преобразования и использования информации, оценивать возможно-
сти и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 
производстве или сфере обслуживания; 
 формирование у обучающихся представлений о мире профессий, 
связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 
труда. 
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Согласно концепции преподавания предметной области «Техноло-
гия» предметные результаты изучения технологии отражают: 
 ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества; 
 овладение  проектным  подходом; 
 знакомство с жизненным циклом продукта и методами проектирова-
ния, решения изобретательских задач; 
 знакомство с историей развития технологий, традиционных ремесел, 
современных перспективных технологий; освоение их важнейших базовых 
элементов; 
 знакомство с региональным рынком труда и опыт профессионально-
го самоопределения; 
 овладение опытом конструирования и проектирования; навыками 
применения ИКТ в ходе учебной деятельности; 
 овладение базовыми навыками применения основных видов ручного 
инструмента (в том числе электрического) как ресурса для решения техно-
логических задач, в том числе в быту; 
 формирование умения использовать технологии программирования, 
обработки и анализа больших массивов данных и машинного обучения. 
Планируемые предметные результаты обучения структурированы и кон-
кретизированы по блокам «Культура труда (знания в рамках предметной 
области и бытовые навыки)», «Предметные результаты (технологические 
компетенции)», «Проектные компетенции (включая компетенции проект-
ного управления)». 
Планируемые предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
1. Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 
навыки): 
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учеб-
ным и лабораторным оборудованием; 
 владеть безопасными приемами работы с ручными и электрифици-
рованным бытовым инструментом; 
 использовать ручной и электрифицированный бытовой инструмент в 
соответствии с задачей собственной деятельности (по назначению); 
 разъяснять содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «про-
тотип», «3D-модель», «программа» и адекватно использовать эти понятия; 
 характеризовать содержание понятия «потребность» (с точки зрения 
потребителя) и адекватно использовать эти понятия; 
 характеризовать два-три метода поиска и верификации информации 
в соответствии с задачами собственной деятельности; 
 применять безопасные приемы первичной и тепловой обработки 
продуктов питания. 
1. Предметные результаты (технологические компетенции): 
 читать элементарные чертежи; 
 выполнять элементарные чертежи, векторные и растровые изобра-
жения, в том числе с использованием графических редакторов; 
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 анализировать формообразование промышленных изделий; 
 выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного 
проектирования (на выбор образовательной организации); 
 применять навыки формообразования, использования объемов в ди-
зайне (макетирование из подручных материалов); 
 характеризовать основные методы/способы/приемы изготовления 
объемных деталей из различных материалов, в том числе с применением 
технологического оборудования; 
 анализировать собственный опыт применения различных методов 
изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, по-
слойный синтез); 
 соединять детали методом пайки; 
 анализировать опыт изготовления макета или прототипа; 
 проводить морфологический и функциональный анализ технической 
системы или изделия; 
 строить механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 
 анализировать опыт модификации механизмов для получения задан-
ных свойств (решение задачи); 
 применять простые механизмы для решения поставленных задач по 
модернизации/проектированию процесса изготовления материального 
продукта; 
 характеризовать технологии разработки информационных продуктов 
(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуаль-
ной и дополненной реальности; 
 проектировать и реализовывать упрощенные алгоритмы функциони-
рования встраиваемого программного обеспечения для управления эле-
ментарными техническими системами; 
 характеризовать свойства металлических конструкционных материа-
лов; 
 характеризовать основные технологические операции, ви-
ды/способы/приемы обработки конструкционных материалов (например, 
цветных или черных металлов, включая листовые материалы); 
 характеризовать оборудование, приспособления и инструменты для 
ручной обработки конструкционных материалов (например, цветных или 
черных металлов, включая листовые материалы); 
 применять безопасные приемы обработки конструкционных матери-
алов (например, цветных или черных металлов) с использованием ручного 
и электрифицированного инструмента; 
 подготавливать детали под окраску. 
1. Проектные компетенции (включая компетенции проектного управ-
ления): 
 называть инструменты выявления потребностей и исследования 
пользовательского опыта; 
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 характеризовать методы генерации идей по модерниза-
ции/проектированию материальных продуктов или технологических си-
стем; 
 разделять технологический процесс на последовательность действий; 
 выделять задачи из поставленной цели по разработке продукта; 
 анализировать полученный опыт разработки, моделирования и изго-
товления оригинальных конструкций (материального продукта) по готово-
му заданию, включая поиск вариантов (альтернативные решения), отбор 
решений, проектирование и конструирование с учетом заданных свойств. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 классифицировать технологии; 
 конструировать простейшие механизмы; 
 осуществлять сборку роботов (из образовательного конструктора) по 
инструкции; 
 создавать трехмерные модели с помощью 3D-редактора; 
 владеть приемами поиска и анализа проблемы, планирования, само-
оценки результатов проектной деятельности; 
 выбирать и использовать коды и средства представления техниче-
ской и технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с ком-
муникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
 проверять промежуточные и конечные результаты труда по установ-
ленным критериям и показателям с использованием контрольных измери-
тельных инструментов и карт пооперационного контроля; 
 обосновывать разработки материального продукта на основе само-
стоятельно проведенных исследований спроса потенциальных потребите-
лей; 
 применять элементы прикладной экономики при обосновании тех-
нологий и проектов. 
Планируемые метапредметные результаты обучения 
Метапредметными результатами изучения курса «Технологии» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
Обучающиеся научатся: 
 определять адекватные условиям цели и способы решения учебной 
или трудовой задачи в рамках предлагаемых алгоритмов, в том числе в 
условиях дистанционного обучения с использованием образовательных 
ресурсов; 
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ре-
сурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели, в том числе 
в условиях дистанционного обучения с использованием образовательных 
ресурсов; 
 фиксировать и оценивать в конце урока результаты своей работы на 
уроке (с помощью средств, предложенных как учителем на традиционном 
уроке, так и в рамках интерактивного видеоурока). 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 
 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достиже-
ния цели ресурсы. 
Познавательные УУД: 
Обучающиеся научатся: 
 осуществлять информационный поиск материалов, представленных 
в разных формах: текст, иллюстрация, учебный материал – видеоурок, эн-
циклопедия, справочник, учебное пособие, и, используя его, определять 
новые (учебные и познавательные) задачи; 
 искать и находить обобщенные способы решения задач; 
 выполнять различные творческие работы по созданию оригинальных 
изделий, как в рамках традиционной классно-урочной системы, так и в 
рамках дистанционного обучения с использованием образовательных ре-
сурсов; 
 занимать разные позиции в познавательной деятельности (формули-
ровать образовательный запрос и выполнять консультативные функции 
самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять 
совместной познавательной деятельностью и подчиняться) как в рамках 
традиционной классно-урочной системы, так и в рамках дистанционного 
обучения с использованием образовательных ресурсов; 
 соблюдать правила и нормы культуры труда, правила безопасной ра-
боты; 
 работать с учебным материалом интерактивного видеоурока. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе 
представленную на образовательных ресурсах; 
 проявлять творческий подход к решению учебных и практических 
задач в процессе проектирования, моделирования изделия. 
Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 
взрослыми, как в рамках традиционной классно-урочной системы, так и в 
условиях дистанционного обучения с использованием образовательного 
ресурса РЭШ; 
 способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравствен-
ных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 соблюдать правила информационной безопасности. 
Планируемые личностные результаты обучения  
 познавательные интересы и творческая активность в области пред-
метной технологической деятельности; 
 желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 
текущих и перспективных потребностей; 
 трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 



 

866 
 

 умение пользоваться правилами научной организации умственного и 
физического труда; 
 самооценка своих умственных и физических способностей для труда 
в различных сферах с позиций будущей социализации; 
 умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 
 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 
безопасной и эффективной социализации; 
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 технико-технологическое и экономическое мышление и их исполь-
зование при организации своей деятельности; 
 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 проявлять творческую и познавательную активность при выполне-
нии творческих учебных проектов; 
 сотрудничество со взрослыми, сверстниками в образовательной и 
проектной деятельности, в том числе в условиях дистанционного обучения 
с использованием образовательных ресурсов; 
 осознание значимости владения достоверной информацией о передо-
вых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 умений самооценки своих возможностей при планировании своей 
профессиональной карьеры; 
 технико-технологического, системного и экономического мышления 
при выполнении практико-ориентированных работ; 
 целеустремленности при выполнении заданий, в том числе при ис-
пользовании образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет. 
Содержание учебного предмета 
Содержание программы по «Технологии» предусматривает освоение мате-
риала по следующим сквозным образовательным линиям: 
 современные материальные, информационные и гуманитарные тех-
нологии и перспективы их развития; 
 формирование технологической культуры и проектно-
технологического мышления обучающихся; 
 построение образовательных траекторий и планов в области профес-
сионального самоопределения. 
В соответствии с концепцией и ПООП ООО содержание предмета «Техно-
логия» представлено в виде системы образовательных модулей. Задачей 
образовательного модуля является освоение сквозных технологических 
компетенций, применимых в различных профессиональных обла-
стях. Выбор модулей рабочей программы основан на структуризации обра-
зовательных модулей, указанных в ПООП ООО, и не включает дополни-
тельные модули, рассматриваемые в базовом УМК (под ред. В.М. Казаке-
вича). Изменена последовательность изучения отдельных модулей (при 
соблюдении условия: темы смежных модулей не обусловлены порядком 
изучения). 
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Основную часть содержания программы составляет деятельность обучаю-
щихся, направленная на создание и преобразование как материальных, так 
и информационных объектов. В урочное время деятельность обучающихся 
организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопро-
вождение со стороны педагога организовано в форме консультаций и педа-
гогического наблюдения за деятельностью с последующей рефлексией. 
Рабочая программа построена таким образом, чтобы объяснение педагога в 
той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 
0,15 объема программы. 
Модуль «Производство и технологии» –26 часов 
Раздел 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 
Осваивать основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 
Составлять перечень и  краткую характеристику этапов проектирования 
конкретного продукта труда 
Раздел 2. Производство. 
Получать представление о труде как основе производства. Знакомиться с 
различными видами предметов труда. Собирать дополнительную инфор-
мацию о предметах труда. Участвовать в  экскурсии. Выбирать темы и вы-
полнять рефераты 
Раздел 3. Технология. 
Получать представление об основных признаках технологии. Осваивать 
новые понятия:  технологическая дисциплина; техническая и технологиче-
ская документация. Собирать дополнительную информацию о технологи-
ческой документации. 
 Осваивать  чтение  графических  объектов и составление  технологических 
карт 
Раздел 4. Техника. 
Получать представление об основных конструктивных элементах техники. 
Осваивать новое понятие:  рабочий орган технологических машин. Знако-
миться с разновидностями рабочих органов в зависимости от их назначе-
ния. Разбираться в видах и предназначении двигателей. Знакомиться с 
устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. 
Выполнять  упражнения  по  пользованию инструментами. 
Модуль «Технологии получения, обработки, преобразования и использо-
вания материалов» – 14 часов 
Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использо-
вания материалов. 
Осваивать разновидности технологий механической обработки материа-
лов. Анализировать свойства  материалов, пригодных к пластическому 
формованию. Получать представление о многообразии ручных инструмен-
тов для ручной обработки материалов. Сформировать представление о 
способах соединения деталей из разных материалов. Познакомиться с ме-
тодами и средствами отделки изделий. Анализировать особенности соеди-
нения деталей из текстильных материалов и кожи при изготовлении одеж-
ды. Выполнять практические работы по резанию, пластическому формова-
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нию различных материалов при изготовлении и сборке деталей для про-
стых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных мате-
риалов, текстильных материалов, чёрного и цветного металлов 
Модуль «Технологии производства и обработки пищевых продуктов»    
5 часов 
Раздел 6 .Технологии производства и обработки пищевых продуктов 
Получать представление о технологии обработки молока, получения кис-
ломолочных продуктов и их переработки. Осваивать технологии кулинар-
ной обработки круп, бобовых и макаронных изделий. Определять количе-
ство и состав продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека 
в минеральных веществах. Исследовать и определять доброкачественность 
молочных продуктов  органолептическим методом и экспресс-методом 
химического анализа. 
Модуль  «Технологии получения, преобразования и использования энер-
гии» 5 часов 
Раздел  7.  Технологии получения, преобразования и использования энер-
гии. 
Получать представление о тепловой энергии, методах и средствах её полу-
чения, о преобразовании тепловой энергии в другие виды энергии и рабо-
ту, об аккумулировании тепловой энергии.  
Собирать дополнительную информацию о получении и применении тепло-
вой энергии. Знакомиться с бытовыми техническими средствами получе-
ния тепловой энергии и испытывать их 
Модуль «Технологии получения, обработки и использования инфор-
мации»  4 часа. 
Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования инфор-
мации 
Осваивать способы отображения информации.  
Получать представление о многообразии знаков,  символов, образов, при-
годных для отображения информации.  
Выполнять задание по записи кратких  текстов с помощью различных 
средств отображения информации. 
Модуль  «Технологии  растениеводства» 7 часов  
Раздел  9.  Технологии  растениеводства . 
Получать представление об основных группах используемых человеком 
дикорастущих растений и способах их применения.  
Знакомиться с особенностями технологий сбора, заготовки, хранения 
и  переработки дикорастущих растений и условиями произрастания дико-
растущих растений. Анализировать влияние экологических факторов на 
урожайность дикорастущих растений, условия и  методы сохранения при-
родной среды. 
 Выполнять технологии подготовки и закладки сырья  дикорастущих рас-
тений на хранение.  
Овладевать основными методами переработки сырья  дикорастущих рас-
тений (при изготовлении чая, настоев, отваров и др.) 
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Модуль   «Технологии  животноводства» 5 часов 
Раздел  10 . Технологии  животноводства. 
Получать представление о технологиях преобразования животных орга-
низмов в интересах человека и их основных элементах. Выполнять рефера-
ты, посвящённые технологии разведения домашних животных на примере 
животных своей семьи, семей друзей, зоопарка 
Модуль «Социально-экономические технологии» 2 часа 
Раздел 11. Социальные технологии 
Анализировать виды социальных технологий. Разрабатывать  варианты  
технологии  общения. 
 

7 класс 
Теоретические сведения. Создание новых идей методом фокальных 
объектов. Техническая документация в проекте. Конструкторская доку- 
ментация. Технологическая документация в проекте. 
Современные средства ручного труда. Средства труда современного 
производства. Агрегаты и производственные линии. 
Культура производства. Технологическая культура производства. Куль- 
тура труда. 
Двигатели. Воздушные двигатели. Гидравлические двигатели. Паровые 
двигатели. Тепловые машины внутреннего сгорания. Реактивные и ракет- 
ные двигатели. Электрические двигатели. 
Производство металлов. Производство древесных материалов. Про- 
изводство синтетических материалов и пластмасс. Особенности произ- 
водства искусственных волокон в текстильном производстве. Свойства 
искусственных волокон. Производственные технологии обработки кон- 
струкционных материалов резанием. Производственные технологии пла- 
стического формования материалов. Физико-химические и термические 
технологии обработки материалов. 
Характеристики основных пищевых продуктов, используемых в процессе 
приготовления изделий из теста. Хлеб и продукты хлебопекарнойпромыш-
ленности.  
Мучные кондитерские изделия и тесто для их приготовления. 
Переработка рыбного сырья. Пищевая ценность рыбы. Механическая 
и тепловая кулинарная обработка рыбы. Нерыбные пищевые продукты 
моря. Рыбные консервы и пресервы. 
Энергия магнитного поля. Энергия электрического тока. Энергия элек- 
тромагнитного поля. 
Источники и каналы получения информации. Метод наблюдения в 
получении новой информации. Технические средства проведения наблю- 
дений. Опыты или эксперименты для получения новой информации. 
Грибы. Их значение в природе и жизни человека. Характеристи- 
ка искусственно выращиваемых съедобных грибов. Требования к среде 
и условиям выращивания культивируемых грибов. Технологии ухода за 
грибницами и получение урожая шампиньонов и вёшенок. Безопасные 
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технологии сбора и заготовки дикорастущих грибов. 
Корма для животных. Состав кормов и их питательность. Составле- 
ние рационов кормления. Подготовка кормов к скармливанию и раздача 
животным. 
Назначение социологических исследований. Технология опроса: анке- 
тирование. Технология опроса: интервью. 
Практические работы. Чтение различных видов проектной докумен- 
тации. Выполнение эскизов и чертежей. Анализ качества проектной до- 
кументации проектов, выполненных ранее одноклассниками. Разработка 
инновационного объекта или услуги методом фокальных объектов. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литера- 
туре о современных средствах труда. Экскурсии. Подготовка рефератов о 
современных технологических машинах и аппаратах. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе 
о технологической культуре и культуре труда. Составление инструкций по 
технологической культуре работника. Самооценка личной культуры труда. 
Ознакомление с принципиальной конструкцией двигателей. Ознаком- 
ление с конструкциями и работой различных передаточных механизмов. 
Проектные работы по изготовлению изделий на основе обработки кон- 
струкционных и текстильных материалов с помощью ручных инструмен- 
тов, приспособлений, станков, машин. Организация экскурсий и интегри- 
рованных уроков с учреждениями НПО, СПО соответствующего профиля. 
Определение доброкачественности рыбы и морепродуктов органолеп- 
тическим методом и экспресс-методом химического анализа. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литера- 
туре об областях получения и применения магнитной, электрической и 
электромагнитной энергии. 
Составление формы протокола и проведение наблюдений реальных 
процессов. Проведение хронометража учебной деятельности. 
Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточ- 
ных грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Со- 
здание условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. 
Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. 
Сбор информации и описание условий содержания домашних живот- 
ных в своей семье, семьях друзей. Проектирование и изготовление про- 
стейших технических устройств, обеспечивающих условия содержания 
животных и облегчающих уход за ними: клетки, будки для собак, автопо- 
илки для птиц, устройства для аэрации аквариумов, автоматизированные 
кормушки для кошек и др. Выявление проблем бездомных животных для 
своего микрорайона, села, посёлка. 
Составление вопросников, анкет и тестов для учебных предметов. Про- 
ведение анкетирования и обработка результатов. 
Ознакомление с устройством и работой станков. Упражнения по управ- 
лению станками. Учебно-практические работы на станках. 
Приготовление десертов, кулинарных блюд из теста и органолептиче- 
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ская оценка их качества. Механическая обработка рыбы и морепродуктов. 
Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов. 
Определение по внешнему виду групп одноклеточных и многоклеточ- 
ных грибов. Определение культивируемых грибов по внешнему виду. Со- 
здание условий для искусственного выращивания культивируемых грибов. 
Владение безопасными способами сбора и заготовки грибов. Опыты по 
осуществлению технологических процессов промышленного производства 
культивируемых грибов (в условиях своего региона). 
               
                              Содержание учебного материала по технологии  7 
класс 

№ Наименование модуля, раздела, темы Количество 
часов 

1 Введение в предмет "Технология" 1 часов 
2 Методы и средства творческой и проектной деятельности. 3  часа 
3 Основы производства производство 2 часа 
4 Современные и перспективные технологии. 2  часа 
5 Элементы техники и машин. 4 часов 
6 Технологии получения обработки, преобразования и исполь-

зования материалов. 
6  часов 

7 Технологииобработкипищевыхпродуктов. 2 часа 
8 Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов 3 часа 
9 Технология получения, преобразования и использования 

энергии 
2 часа 

10 Технология получения, обработки и использования информа-
ции 

2 часа 

11 Технологии растениеводства. 3 часа 
12 Кормление животных как основа технологии их выращивания 

и преобразования в интересах человека 
2 часа 

13 Социальные -экономические технологии. 2 часа 
Всего  34 часа 

 
Планируемые результаты освоения программы курса «Технология» в 
7-м классе 
Реализация программы по предмету «Технология» нацелена на достижение 
учащимися трех групп результатов: предметных, метапредметных, лич-
ностных. 
При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 
«Технология» учтены требования ФГОС ООО к личностным и метапред-
метным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с 
чем в программу включены результаты базового уровня («Обучающиеся 
научатся») и повышенного уровня («Обучающиеся получат возможность 
научиться»), а также результаты, представленные в концепции преподава-
ния предметной области «Технология».Важнейшую группу образователь-
ных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися 
опыт практической деятельности. 
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Согласно ФГОС ООО, предметные результаты изучения технологии отра-
жают: 
 осознание обучающимися роли техники и технологий для прогрес-
сивного развития общества; формирование целостного представления о 
техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяс-
нение социальных и экологических последствий развития технологий про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транс-
порта; 
 овладение обучающимися методами учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, кон-
струирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохран-
ности продуктов труда; 
 овладение обучающимися средствами и формами графического 
отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 
документации; 
 формирование у обучающихся умений устанавливать взаимосвязь 
знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 
задач; 
 развитие у обучающихся умений применять технологии представле-
ния, преобразования и использования информации, оценивать возможно-
сти и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 
производстве или сфере обслуживания; 
 формирование у обучающихся представлений о мире профессий, 
связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 
труда. 
Согласно концепции преподавания предметной области «Технология», 
предметные результаты изучения технологии отражают: 
 ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества; 
 овладениепроектнымподходом; 
 знакомство с жизненным циклом продукта и методами проектирования, 
решения изобретательских задач; 
 знакомство с историей развития технологий, традиционных ремесел, 
современных перспективных технологий; освоение их важнейших базовых 
элементов; 
 знакомство с региональным рынком труда и опыт профессионального 
самоопределения; 
 овладение опытом конструирования и проектирования; навыками при-
менения ИКТ в ходе учебной деятельности; 
 овладение базовыми навыками применения основных видов ручного 
инструмента (в том числе электрического) как ресурса для решения техно-
логических задач, в том числе в быту; 
 формирование умения использовать технологии программирования, об-
работки и анализа больших массивов данных и машинного обучения. 
Планируемые предметные результаты обучения по курсу «Техноло-
гия» в 7-м классе 
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Планируемые результаты обучения структурированы и конкретизированы 
по блокам «Культура труда (знания в рамках предметной области и быто-
вые навыки)», «Предметные результаты (технологические компетенции)», 
«Проектные компетенции (включая компетенции проектного управле-
ния)». 
Обучающиесянаучатся: 
1. Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые 
навыки): 
 разъяснять содержание понятий «технология», «технологический 
процесс», «технологическая операция» и адекватно использовать эти поня-
тия; 
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учеб-
ным и лабораторным оборудованием; 
 разъяснять содержание понятий «станок», «оборудование», «маши-
на», «сборка», «модель», «моделирование», «слой» и адекватно использо-
вать эти понятия; 
 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъек-
тивно нового продукта; 
 анализировать полученный опыт оптимизации заданного способа 
(технологии) создания материального продукта на собственной практике; 
 выполнять элементарные операции бытового ремонта методом заме-
ны деталей; 
 характеризовать пищевую ценность пищевых продуктов; 
 называть специфичные виды обработки различных видов пищевых 
продуктов (овощи, мясо, рыба и др.); 
 характеризоватьосновырациональногопитания. 
1. Предметные результаты (технологические компетенции): 
 выполнять элементарные технологические расчеты; 
 называть и характеризовать актуальные и перспективные информа-
ционные технологии; 
 анализировать опыт проведения виртуального эксперимента по из-
бранной обучающимся тематике; 
 создавать 3D-модели, применяя различные технологии, используя 
неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том 
числе специализированное программное обеспечение, технологии фото-
грамметрии, ручное сканирование и др.); 
 анализировать данные и использовать различные технологии их об-
работки посредством информационных систем; 
 использовать различные информационно-технические средства для 
визуализации и представления данных в соответствии с задачами соб-
ственной деятельности; 
 выполнять последовательность технологических операций по подго-
товке цифровых данных для учебных станков; 
 применять технологии оцифровки аналоговых данных в соответ-
ствии с задачами собственной деятельности; 
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 характеризовать структуры реальных систем управления робототех-
нических систем; 
 объяснять сущность управления в технических системах, характери-
зовать автоматические и саморегулируемые системы; 
 конструировать простые системы с обратной связью, в том числе на 
основе технических конструкторов; 
 характеризовать свойства конструкционных материалов искусствен-
ного происхождения (например, полимеров, композитов); 
 применять безопасные приемы выполнения основных операций сле-
сарно-сборочных работ; 
 характеризовать основные виды механической обработки конструк-
ционных материалов; 
 характеризовать основные виды технологического оборудования для 
выполнения механической обработки конструкционных материалов; 
 изготавливать изделия средствами учебного станка, в том числе с 
симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 
 характеризовать основные технологии производства продуктов пи-
тания; 
 проводить опыт и анализировать результаты лабораторного исследо-
вания продуктов питания. 
3. Проектные компетенции (включая компетенции проектного управле-
ния): 
 использовать методы генерации идей по модерниза-
ции/проектированию материальных продуктов или технологических си-
стем, направленных на достижение поставленных целей; 
 самостоятельно решать поставленную задачу, анализируя и подбирая 
материалы и средства для ее решения; 
 использовать инструменты выявления потребностей и исследования 
пользовательского опыта; 
 анализировать полученный опыт определения характеристик и раз-
работки материального или информационного продукта, включая плани-
рование, разработку концепции, моделирование, конструирование и разра-
ботку документации в информационной среде (конструкторе), на основе 
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 
Обучающиесяполучатвозможностьнаучиться: 
 характеризовать базовые принципы организации взаимодействия 
технических систем; 
 составлять полноценное меню с учетом основ рационального пита-
ния; 
 осуществлять сборку, программирование и пилотирование летающих 
роботов (квадрокоптеров) по инструкции и прототипу; 
 владеть методами генерации идей, определения проблем, планирова-
ния и презентации результатов проектной деятельности; 
 осуществлять анализ и проводить разработку информационного про-
дукта в специализированной программной среде (САПР), выбирать адек-
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ватные средства представления технической и технологической информа-
ции и знаковых систем в соответствии с задачей, сферой и ситуацией об-
щения; 
 владеть технологией и приемами работы с 3D-принтером, осуществ-
лять подготовку и печать трехмерных моделей, выполнять проекты с ис-
пользованием технологии 3D-печати. 
Планируемыеличностныерезультатыобучения: 
 познавательные интересы и творческая активность в области пред-
метной технологической деятельности; 
 желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 
текущих и перспективных потребностей; 
 трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 
 умение пользоваться правилами научной организации умственного и 
физического труда; 
 самооценка своих умственных и физических способностей для труда 
в различных сферах с позиции будущей социализации; 
 умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 
 осознание необходимости общественно полезного труда как условия 
безопасной и эффективной социализации; 
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 технико-технологическое и экономическое мышление и его исполь-
зование при организации своей деятельности; 
 умение управлять своей познавательной деятельностью; 
 способность проявлять творческую и познавательную активность 
при выполнении творческих учебных проектов; 
 сотрудничество со взрослыми, сверстниками в образовательной и 
проектной деятельности, в том числе в условиях дистанционного обучения 
с использованием образовательных ресурсов; 
 осознание значимости владения достоверной информацией о передо-
вых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки. 
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
 умений самооценки своих возможностей при планировании своей 
профессиональной карьеры; 
 технико-технологического, системного и экономического мышления 
при выполнении практико-ориентированных работ; 
 целеустремленности при выполнении заданий, в том числе при ис-
пользовании образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет. 
Содержание учебного предмета «Технология» в 7-м классе 
Содержание рабочей программы по технологии предусматривает освоение 
материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
 современные материальные, информационные и гуманитарные тех-
нологии и перспективы их развития; 
 формирование технологической культуры и проектно-
технологического мышления обучающихся; 
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 построение образовательных траекторий и планов в области профес-
сионального самоопределения. 
В соответствии с концепцией и ПООП ООО содержание предмета «Техно-
логия» представлено в виде системы образовательных модулей. Задачей 
образовательного модуля является освоение сквозных технологических 
компетенций, применимых в различных профессиональных обла-
стях. Выбор модулей рабочей программы основан на структуризации обра-
зовательных модулей, указанных в ПООП ООО, и не включает дополни-
тельные модули, рассматриваемые в базовом УМК (под ред. В.М. Казаке-
вича). Изменена последовательность изучения модулей (при соблюдении 
условия: темы смежных модулей не обусловлены порядком изучения). 
Основную часть содержания программы составляет деятельность обучаю-
щихся, направленная на создание и преобразование как материальных, так 
и информационных объектов. В урочное время деятельность обучающихся 
организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопро-
вождение со стороны педагога организовано в форме консультаций и педа-
гогического наблюдения за деятельностью с последующей рефлексией. 
Рабочая программа построена таким образом, чтобы объяснение педагога в 
той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 
0,15 объема программы 
Модуль «Производство и технологии» – 12 часов 
 Введение в предмет "Технология"- 1 час 
Раздел 1." Методы и средства творческой и проектной деятельности 
Получать представление о  методе фокальных объектов при создании ин-
новации. Знакомиться с видами технической, конструкторской и техноло-
гической документации. Проектировать изделия методом фокальных объ-
ектов 
Раздел 2. Основы производство. 
Получать представление о современных средствах труда, агрегатах и про-
изводственных линиях. Наблюдать, собирать дополнительную информа-
цию и выполнять реферат о средствах труда. 
Раздел 3.Современные и перспективные технология. 
Осваивать новые понятия: культура производства, технологическая куль-
тура и культура труда. Делать выводы о необходимости применения куль-
туры труда, культуры производства и технологической культуры на произ-
водстве и в общеобразовательной организации. Собирать дополнительную 
информацию о технологической культуре работника производства. 
Раздел 4. Техника. 
Получать представление о двигателях и их видах. Знакомиться с различи-
ями конструкций двигателей. Выполнять задания по работе на станках. 
Модуль «Технологии получения, обработки, преобразования и исполь-
зования материалов»6 часов 
Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использо-
вания материалов. 
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Получать представление о производстве различных материалов и их свой-
ствах. Знакомиться с видами машинной обработки конструкционных и 
текстильных материалов, делать выводы об их сходстве и различиях. Вы-
полнять практические работы по изготовлению проектных изделий на ос-
нове обработки конструкционных и текстильных материалов с помощью 
ручных инструментов, приспособлений, станков, машин 
Модуль «Технологии  обработки пищевых продуктов» 5 часов 
Раздел 6. Технологии  обработки пищевых продуктов 
Получать представление и осваивать технологии приготовления мучных 
кондитерских изделий. Знакомиться с технологиями обработки рыбы, мо-
репродуктов и их кулинарным использованием. Получать представление 
об изготовлении рыбных консервов и пресервов, анализировать получен-
ную информацию и делать выводы о сходстве и различиях технологиче-
ских процессов их изготовления. Осваивать методы определения доброка-
чественности мучных и рыбных продуктов. Готовить кулинарные блюда из 
теста, рыбы и морепродуктов 
Модуль«Технологии получения, преобразования и использования 
энергии» 2 часа 
Раздел 7 
Получать представление о новых понятиях: энергия магнитного поля, 
энергия электрического тока, энергия электромагнитного поля. Собирать 
дополнительную информацию об областях получения и применения маг-
нитной, электрической и электромагнитной энергии. Анализировать полу-
ченные знания и выполнять реферат. Выполнять опыты 
Модуль «Технологии получения, обработки и использования инфор-
мации» 2 часа 
Раздел 8  Технологии получения, обработки и использования информации. 
Анализировать и осваивать технологии получения информации, методы и 
средства наблюдений. Проводить исследования и формировать представ-
ления о методах и средствах наблюдений за реальными процессами 
Модуль«Технологии растениеводства» 3 часа 
Раздел 9Технологии растениеводства. 
Знакомиться с особенностями строения одноклеточных и многоклеточных 
грибов, с использованием одноклеточных и многоклеточных  грибов в 
технологических процессах и технологиях, с технологиями искусственного 
выращивания грибов. Усваивать особенности внешнего строения съедоб-
ных и ядовитых грибов. Осваивать безопасные технологии сбора грибов. 
Собирать дополнительную информацию о технологиях заготовки и хране-
ния грибов 
Модуль «Технологии животноводства» 2 часа 
Раздел 10. Технологии животноводства. 
Получать представление о содержании животных как элементе технологии 
преобразования животных организмов в интересах человека. Знакомиться 
с технологиями составления рационов кормления различных животных и 
правилами раздачи кормов 
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Модуль «. Социально-экономические технологии» 2 часа 
Раздел 11. Социально-экономические технологии. 
 Осваивать методы и средства применения социальных технологий для по-
лучения информации. Составлять вопросники, анкеты и тесты для учебных 
предметов. Проводить анкетирование и обработку результатов 
 
8 класс 
Теоретические сведения. Дизайн в процессе проектирования продук- 
та труда. Методы дизайнерской деятельности. Метод мозгового штурма 
при создании инноваций. 
Продукт труда. Стандарты производства продуктов труда. Эталоны 
контроля качества продуктов труда. Измерительные приборы и контроль 
стандартизированных характеристик продуктов труда. 
Классификация технологий. Технологии материального производства. 
Технологии сельскохозяйственного производства и земледелия. Классифи- 
кация информационных технологий. 
Органы управления технологическими машинами. Системы управле- 
ния. Автоматическое управление устройствами и машинами. Основные 
элементы автоматики. Автоматизация производства. 
Плавление материалов и отливка изделий. Пайка металлов. Сварка 
материалов. Закалка материалов. Электроискровая обработка материалов. 
Электрохимическая обработка металлов. Ультразвуковая обработка мате- 
риалов. Лучевые методы обработки материалов. Особенности технологий 
обработки жидкостей и газов.Мясо птицы. Мясо животных. 
Выделение энергии при химических реакциях. Химическая обработка 
материалов и получение новых веществ. 
Материальные формы представления информации для хранения. Сред- 
ства записи информации. Современные технологии записи и хранения 
информации. 
Микроорганизмы, их строение и значение для человека. Бактерии и 
вирусы в биотехнологиях. Культивирование одноклеточных зелёных водо- 
рослей. Использование одноклеточных грибов в биотехнологиях. 
Получение продукции животноводства. Разведение животных, их по- 
роды и продуктивность. 
Основные категории рыночной экономики. Что такое рынок. Марке- 
тинг как технология управления рынком. Методы стимулирования сбыта. 
Методы исследования рынка. 
Практические работы. Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка 
изделия на основе морфологического анализа. Разработка изделия на ос- 
нове метода морфологической матрицы. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литера- 
туре о характеристиках выбранных продуктов труда. Проведение наблю- 
дений. Ознакомление с измерительными приборами и проведение изме- 
рений различных физических величин. Экскурсии. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной лите- 
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ратуре о конкретных видах отраслевых технологий. Составление техно- 
логических карт для изготовления возможных проектных изделий или 
организации услуг. 
Изучение конструкции и принципов работы устройств и систем управ- 
ления техникой, автоматических устройств бытовой техники. Сборка про- 
стых автоматических устройств из деталей конструктора. 
Практические работы по изготовлению проектных изделий посредст- 
вом технологий плавления и литья (новогодние свечи из парафина или 
воска). Закалка и испытание твёрдости металла. Пайка оловом. Сварка 
пластмасс. Организация экскурсий и интегрированных уроков с учрежде- 
ниями СПО соответствующего профиля. 
Определение доброкачественности мяса птицы и других пищевых про- 
дуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического ана- 
лиза. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литера- 
туре об областях получения и применения химической энергии. 
Определение микроорганизмов по внешнему виду. Создание условий для 
искусственного выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Овла-
де- 
ние биотехнологиями использования одноклеточных грибов на примере 
дрожжей. Овладение биотехнологиями использования кисломолочных бак- 
терий для получения кисломолочной продукции (творога, кефира и др.). 
Составление рационов для домашних животных, организация их корм- 
ления. Сбор информации и проведение исследования о влиянии на здо- 
ровье животных натуральных кормов. 
Составление вопросников для выявления потребностей людей в кон- 
кретном товаре. Оценка качества рекламы в средствах массовой инфор- 
мации. 
 
                  Содержание учебного материала по технологии в  8 классах 
 
№ Наименование модуля, раздела, темы Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 час 

2 Технология ведения дома. 7 часов 
3 Художественной обработки материалов. 10 часов 
4 Ремонт помещений. 5часа 
5 Электротехнические работы. 8 часов 
6 Творческий проект. 3  часа 
Всего часов:                 34 

9 класс 
Теоретические сведения. Экономическая оценка проекта. Разработка 
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бизнес-плана. 
Транспортные средства в процессе производства. Особенности средств 
транспортировки газов, жидкостей и сыпучих веществ. 
Новые технологии современного производства. Перспективные техно- 
логии и материалы XXI века. 
Роботы и робототехника. Классификация роботов. Направления со- 
временных разработок в области робототехники. 
Технология производства синтетических волокон. Ассортимент и свой- 
ства тканей из синтетических волокон. Технологии производства искусст- 
венной кожи и её свойства. Современные конструкционные материалы и 
технологии для индустрии моды. 
Технологии тепловой обработки мяса и субпродуктов. Рациональное 
питание современного человека. 
Ядерная и термоядерная реакции. Ядерная энергия. Термоядерная 
энергия. 
Сущность коммуникации. Структура процесса коммуникации. Каналы 
связи при коммуникации. 
Растительные ткань и клетка как объекты технологии. Технологии кле- 
точной инженерии. Технология клонального микроразмножения растений. 
Технологии генной инженерии. 
Заболевания животных и их предупреждение. 
Что такое организация. Управление организацией. Менеджмент. Ме- 
неджер и его работа. Методы управления в менеджменте. Трудовой дого- 
вор как средство управления в менеджменте. 
Практические работы. Сбор информации по стоимостным показа- 
телям составляющих проекта. Расчёт себестоимости проекта. Подготовка 
презентации проекта с помощью Microsoft PowerPoint. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литера- 
туре о транспорте. Сравнение характеристик транспортных средств. Под- 
готовка рефератов о видах транспортных средств. 
Сборка из деталей конструктора роботизированных устройств. Управ- 
ление моделями роботизированных устройств. 
Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептиче- 
ским методом и экспресс-методом химического анализа. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной лите- 
ратуре об областях получения и применения ядерной и термоядерной 
энергии. Подготовка иллюстрированных рефератов по ядерной и термо- 
ядерной энергетике. Ознакомление с работой радиометра и дозиметра. 
 
Представление информации вербальными и невербальными средства- 
ми. Деловые игры по различнымсюжетам коммуникации. 
Создание условий для клональногомикроразмножения растений. 
Сбор информации и описание работы по улучшению пород кошек, 
собак в клубах. Описание признаков основных заболеваний домашних 
животных по личным наблюдениям и информационным источникам. 
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Деловая игра «Приём на работу». Анализ позиций типового трудового 
контракта. 
Мыловарение. Практические работы по изготовлению деталей и про- 
ектных изделий посредством пластического формования. 
Сбор дополнительной информации в Интернете и справочнойлите- 
ратуре об областях получения и применения ядерной и термоядерной 
энергии. Подготовка иллюстрированных рефератов по ядерной и термо- 
ядерной энергетике. Ознакомление с работой радиометра и дозиметра. 
Представление информации вербальными и невербальными средства- 
ми.  
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
Общая характеристика кабинета технологии. Получение от препо- 
давателя предметно-информационных сведений должно занимать на уро- 
ках не более 25—30 % учебного времени. Это могут быть пояснения к 
сложному материалу или тематические обобщения. 
Теоретический материал учащиеся будут изучать по учебнику или дру- 
гим источникам. Желательно наличие у школьников компьютеров, под- 
ключённых к Интернету. 
Кабинет или мастерские могут размещаться на любом этаже школь- 
ного здания, кроме полуподвальных и подвальных помещений 
 По санитарным нормам площадь рабочих помещений должна быть не ме-
нее4,5 м2 на одного учащегося для отдельной мастерской по обработке 
ткани и кабинета кулинарии и 5,4 м2 — для комбинированной ма- 
стерской. Рабочие места учащихся необходимо укомплектовать соответ- 
ствующим оборудованием и инструментами. В гигиенических целях в 
кабинете и мастерских должны быть умывальник и полотенце (бумаж- 
ное или электрическое). Температуру в мастерских в холодное время 
года нужно поддерживать не ниже 18 °С при относительной влажно- 
сти 40—60 %. Электрическая проводка к рабочим столам должна быть 
стационарной. Включение/выключение всей электросети кабинета или 
мастерских осуществляется с рабочего места учителя одним общим  
рубильником 
 
Учебно-материальная база по технологии должна иметь рекомендованный 
Министерством образования и науки Российской Федерации наборин-
струментов, электроприборов, машин, оборудования и т. д. согласно-
утверждённомуперечню средств обучения и учебного оборудования. 
В учебно-методический комплекс для образовательной области «Техно- 
логия» входят учебники в бумажной и электронной форме, рабочие те- 
тради для учащихся, методические рекомендации по организации учебной 
деятельности для учителя, электронные наглядные пособия и образова- 
тельные ресурсы, специально разработанное оборудование для лаборатор- 
но-практических работ, технические средства обучения. 
Государственным образовательным стандартом основного общего об-
разованиявторогопоколениярекомендуютсяследующиетехнические 
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средства обучения для оснащения кабинета технологии: компьютеры с 
комплексом обучающих программ и выходом в Интернет; планшеты; 
интерактивная доска или интерактивная панель, принтер; цифровой фо- 
тоаппарат; цифровая видеокамера; сканер, документкамера, цифровой 
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 
Большое внимание при работе в мастерских должно быть уделено со- 
блюдению правил санитарии и гигиены, электро- и пожарной безопа- 
сности, безопасного труда учащимися при выполнении технологических 
операций. Для этого мастерские оборудуются соответствующими приспо- 
соблениями и оснащаются наглядной информацией. 
Общие требования к оборудованию кабинета 
Специализированная мебель и системы хранения 
Доска настенная трёхэлементная для письма мелом и маркером; столы 
для швейного оборудования; стулья и табуреты (винтовой механизм регу- 
лировки высоты сиденья); столы для черчения, выкроек и раскроя; стол 
учителя; шкаф; столы ученические двухместные, регулируемые по высоте. 
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 
Интерактивный программно-аппаратный комплекс, компьютер учите- 
ля, лицензионное программное обеспечение, планшетный компьютер. 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интер- 
активные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 
Электронные учебные пособия по учебному предмету «Технология», 
комплект учебных видеофильмов. 
Мастерская по обработке металлов и искусственных материалов2 
Тумбы для хранения инструментов; верстаки ученические; станки. 
Машина заточная; станок сверлильный; вертикально-фрезерный ста- 
нок; станок токарный по металлу; кувалда; деревянная и резиновая 
киянки; ножницы по металлу; тиски слесарные поворотные; чертилки; 
плоскогубцы комбинированные; наборы: гаечных ключей, молотков сле- 
сарных, напильников, отвёрток, зенковок, плашек, резцов расточных и 
отрезных, линеек металлических, микрометров гладких, угольников по- 
верочных слесарных, шаблонов радиусных, щупов, свёрл, брусков, шли- 
фовальной бумаги; фрезы: дисковая трёхсторонняя, дисковая пазовая, 
для обработки т-образных пазов, концевая, отрезная; циркуль разме- 
точный; глубиномер микрометрический; метр складной металлический; 
штангенглубиномер; штангенциркуль; электродрель и другие электриче- 
ские инструменты; электроудлинитель; очки защитные; щиток защит- 
ный лицевой; фартук защитный; индивидуальный перевязочный пакет; 
аптечка.Мастерская по обработке древесины 
Тумбы для хранения инструмента, ученические верстаки. 
Машина заточная; станки: сверлильный, токарный деревообрабаты- 
вающий; электродрель; электроудлинитель; прибор для выжигания по 
дереву; наборы: металлических линеек, пил для лобзиков, напильников, 
резцов, молотков, шпателей, свёрл, кистей, шлифовальной бумаги; метр 
складной; рулетка; угольник столярный; штангенциркуль; очки защит- 
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ные; щиток защитный лицевой; фартуки; индивидуальный перевязочный 
пакет; аптечка; дрель ручная; лобзик учебный; электрорубанок. 
В учебных организациях могут быть оборудованы общие мастерские для 
обработкиконструкционных материалов. 
-лобзик и другие электрические инструменты 
- рубанки; ножовки; клещи; 
-долото; стамеска; деревянная и резиновая киянки; клей поливинилацетат; 
-лак мебельный; морилка; набор карандашей. 
Мастерская электротехники, электроники 
и образовательной робототехники 
Наборы электромонтажного инструмента; электропаяльник; образова- 
тельный электротехнический конструктор «Электричество-1»; электрон- 
ный конструктор «Знаток». 
Пришкольный участок 
Для обработки почвы и ухода за растениями: лопаты, грабли, лейки, 
вёдра, секаторы, шнуры, шпагат. Водопроводный кран и поливочный 
шланг. 
Для сбора гербария: гербарные папки, сетки, лупы. 
П р и м е ч а н и е 
Мастерская по обработке текстильных материалов 
Коллекции волокон и тканей, доска гладильная, манекен женский с 
подставкой (размер 42—50), манекен подростковый (размер 36—44), ма-
ши- 
ны швейные и набор принадлежностей к ним, ножницы универсальные, 
закройные и зигзаг, воск портновский, оверлок, утюг с пароувлажнителем, 
отпариватель, зеркало для примерок, ширма примерочная, аптечка. 
Мастерская по обработке пищевых продуктов 
Мебель кухонная, стол обеденный с гигиеническим покрытием, стулья. 
электроплиты с духовым шкафом, вытяжки, холодильник, микроволновая 
печь,миксеры, блендеры, электрический чайник,комплекты столовых при-
боров,наборы кухонных ножей, наборы разделочных досок, наборы посу-
ды дляприготовления пищи,тёрка. 
Планируемые результаты, достигаемые при изучении предмета 
«Технология» в 5–9 классах 
В соответствии с требованиями Федерального государственного обра- 
зовательного стандарта основного общего образования планируемые ре- 
зультаты освоения содержания предмета «Технология» отражают: 
• о сознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, 
сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение со- 
циальных и экологических последствий развития технологий про- 
мышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; 
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятель- 
ности, решения творческих задач, моделирования, конструирования 
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и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности про- 
дуктов труда; 
• овладение средствами и формами графического отображения объек- 
тов или процессов, правилами выполнения графической докумен- 
тации; 
• ф ормирование умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
• развитие умений применять технологии представления, преобра- 
зования и использования информации, оценивать возможности и 
области применения средств и инструментов ИКТ в современном 
производстве или сфере обслуживания; 
• ф ормирование представления о мире профессий, связанных с из- 
учаемыми технологиями, обих востребованности на рынке труда. 
При формировании перечня планируемых результатов освоения пред- 
мета «Технология» учтены требования Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к личност- 
ным, метапредметным и предметным результатам и требования индиви- 
дуализации обучения. 
Как уже было сказано, содержание учебного курса «Технология» стро- 
ится по годам обучения концентрически. В основе такого построения ле- 
жит принцип усложнения и тематического расширения 11 базовых ком- 
понентов, поэтому результаты обучения не разделены по классам. 
Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 9-й, 
по программе в соответствии с новой методологией включает в себя 
11 общих для всех классов модулей: 
Модуль 1 Методы и средства творческой и проектной деятельности. 
Модуль 2 Основы производство. 
Модуль 3Современные и перспективные технологии. 
Модуль 4 Элементы техники и машин. 
Модуль 5 Технологии получения, обработки, преобразования и ис- 
пользования материалов. 
Модуль 6 Технологии обработки пищевых продуктов. 
Модуль 7 Технологии получения, преобразования и использования 
энергии. 
Модуль 8 Технологии получения, обработки и использования инфор- 
мации. 
Модуль 9 Технологии растениеводства. 
Модуль 10 Технологии животноводства. 
Модуль 11 Социальные-экономические технологии. 
Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информа- 
ции по следующим сквозным тематическим линиям: 
• п олучение, обработка, хранение и использование технической и тех- 
нологической информации; 
• э лементы черчения, графики и дизайна; 
• э лементы прикладной экономики, предпринимательства; 
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• в лияние технологических процессов на окружающую среду и здоро- 
вье человека; 
• т ехнологическая культура производства; 
• к ультура и эстетика труда; 
• и стория, перспективы и социальные последствия развития техники 
и технологии; 
• в иды профессионального труда и профессии. 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 
Раздел 1. Методы и средства творческой исследовательской и проект-

нойдеятельности. 
 Выпускник научится: 
 планировать и выполнять учебные технологические проекты; 
 выявлять и формулировать проблему; 
 обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итого-
вого продукта или желаемого результата; 
 планировать этапы выполнения работ; 
 составлять технологическую карту изготовления изделия; 
 выбирать средства реализации замысла; 
 осуществлять технологический процесс; 
 контролировать ход и результаты выполнения проекта; 
 представлять результаты выполненного проекта; 
 пользоваться основными видами проектной документации; 
 готовить пояснительную записку к проекту; 
 оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 
решения; 
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 
заказом  
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристи-
ками 
разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 
 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспектив-
ного 
анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или тех-
нологической карты; 
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
Раздел 2. Основы производства 
 Выпускник научится: 
 природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 
 определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», 
«труд», 
 «средства труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и 
адекватно пользуется этими понятиями; 
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 выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворе-
ния; 
 составлять рациональный перечень потребительских благ для совре-
менного 
человека; 
характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектирова-
нии иреализации технологического процесса; 
 называть предприятия региона проживания, работающие на основе 
современных производственных технологий, приводит примеры функций 
работников этих предприятий; 
 сравнивать и характеризовать различные транспортные средства; 
 конструировать модели транспортных средств по заданному прото-
типу; 
 характеризовать автоматизацию производства на примере региона 
проживания, 
профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 
 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности 
представителей различных профессий; 
 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, 
эскиза, 
фотографии; 
 подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам 
раздела. 

Получит возможность научиться: 
 изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 
самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора ин-
формации; 
 проводить испытания, анализа, модернизации модели; 
 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной 
ситуации: 
нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирова-
ние, испытания, 
 анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 
 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современны-
ми 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материа-
лов, машиностроения, 
 сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, ин-
формационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 
 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и об-
работки 
информации об изучаемых технологиях, перспективах развития современ-
ных производств в регионе проживания, а также информации об актуаль-
ном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Раздел 3. Современные и перспективные технологии 
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Выпускник научится: 
 определять понятия «техносфера» и «технология»; 
 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на 
технологию; 
 называть и характеризовать современные и перспективные управ-
ленческие, 
информационные технологии, технологии производства и обработки мате-
риалов, 
 машиностроения, сельского хозяйства; 
 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные от-
личия 
современных технологий производства материальных продуктов от тради-
ционных технологий, 
 связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, спосо-
бами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производ-
ственных технологий и мерой их технологической чистоты; 
 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно 
избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 
различных видов; 
 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления 
субъективно нового продукта; 
 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том 
числе с позиций экологической защищенности; 
 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 
продукта) взависимостиот изменениявходов/параметров/ресурсов, прове-
ряет 
прогнозы опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно 
планируя такого рода эксперименты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы 
 развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 
материалов, 
 машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов пи-
тания, сервиса, информационной сфере; 
 выявлять современные инновационные технологии не только для 
решения 
производственных, но и житейских задач. 

Раздел 4. Эхлементы техники и машин 
Выпускник научится: 
 определять понятие «техника», «техническая система», «технологи-
ческая машина», «конструкция», «механизм»; 
 находить информацию о существующих современных станках, но-
вейших 
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устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкци-
онных материалов; 
 изучать устройство современных инструментов, станков, бытовой 
техники 
 включая швейные машины с электрическим приводом; 
 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 
 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигате-
лей, различных передаточных механизмов и трансмиссий различных видов 
техники; 
 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управ-
ления техникой, автоматических устройств бытовой техники; 
 изготовлять модели рабочих органов техники; 
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простей-
ших роботов, 
 позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 
простых механизмов, с помощью материального или виртуального кон-
структора); 
 управлять моделями роботизированных устройств; 
 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных 
устройств. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить испытание, анализ и модернизацию модели; 
 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: 
нахождение 
вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испыта-
ния, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 
 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической до-
кументации) 
 для получения заданных свойств (решение задачи); 
 изготовлять материальный продукт на основе технологической до-
кументации с 
применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих ин-
струментов; 
 анализировать опыт планирования (разработки) получения матери-
ального 
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирова-
ние и разработку документации) или на основе самостоятельно проведен-
ных исследований потребительских интересов. 
Раздел 5. Технологии получения, обработки, преобразования и исполь-

зования материалов 
Выпускник научится: 
 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, 
наличия материалов и оборудования; 
 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 
карты; 
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 выполнять приёмы работы ручным инструментом и станочным обо-
рудованием; 
 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из 
древесины порисункам, эскизам и чертежам 
 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 
 выполнять разметку заготовок; 
 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 
 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного 
изделия (детали); 
 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных 
в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 
графического изображения; 
 анализировать возможные технологические решения, определять их 
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
 определять назначение и особенности различных швейных изделий; 
 различать основные стили в одежде и современные направления мо-
ды; 
 отличать виды традиционных народных промыслов; 
 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 
 снимать мерки с фигуры человека; 
 строить чертежи простых швейных изделий; 
 подготавливать швейную машину к работе; 
 выполнять технологические операции по изготовлению швейных из-
делий; 
 проводить влажно-тепловую обработку; 
 выполнять художественное оформление швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 определять способа графического отображения объектов труда; 
 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютер-
ной поддержки; 
 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: 
нахождение 
вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испыта-
ния, анализ, способы 
 модернизации, альтернативные решения; 
 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 
 планировать (разработку) получение материального продукта в соот-
ветствии ссобственными задачами (включая моделированиеи разработку 
документации)или на основесамостоятельно проведенныхисследований 
потребительских интересов; 
 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требую-
щих регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) 
рабочих инструментов /технологического оборудования; 
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 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, 
управляемого 
 программой компьютерного трехмерного проектирования; 
 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной 
модели; 
 оптимизировать заданный способ (технологии) получения матери-
ального продукта (на основании собственной практики использования это-
го способа). 

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов 
Выпускник научится: 
 составлять рацион питания адекватный ситуации; 
 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пи-
щевую 
ценность; 
 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно 
к 
технологиям обработки пищевых продуктов; 
 использовать различные виды доступного оборудования в техноло-
гиях 
обработки пищевых продуктов; 
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей ор-
ганизма в 
белках, углеводах, жирах, витаминах; 
 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 
признакам; 
 составлять меню; 
 Получать представление об изготовлении рыбных консервов и пре-
сервов, анализировать полученную информацию и делать выводы о сход-
стве и различиях технологических процессов их изготовления 
 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продук-
тов; 
 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 
готовых 
 блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты; 
 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравле-
ниях. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 исследовать продукты питания лабораторным способом; 
 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовле-
нии 
различных блюд; 
 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их 
питательной ценности и принципов здорового питания; 
 составлять индивидуальный режим питания; 
 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 
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 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 
Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 
Выпускник научится: 
 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, 
проводит 
анализ неполадок электрической цепи; 
 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответ-
ствии с 
поставленной задачей; 
 выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 
 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, 
утюгом, СВЧпечью и др.; 
 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электропри-
борами; 
 читать электрические схемы; 
 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 
в области 
энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику ре-
гиона проживания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 различать и разбираться в предназначении и применении источников 
тока: 
гальванических элементов, генераторов тока; 
 составлять электрические схемы, которые применяются при разра-
ботке 
электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных прибо-
ров и аппаратов, 
 используя дополнительные источники информации (включая Интер-
нет); 
 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта неслож-
ных объектов, 
содержащих электрические цепи с элементами электроники; 
 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удоб-
ства его 
использования; 
 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая 
отбор 
конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 
 

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования инфор-
мации 

Выпускник научится: 
 применять технологии получения, представления, преобразования и 
использования информации из различных источников; 
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 отбирать и анализировать различные виды информации; 
 оценивать и сравнивать скорость и качество восприятия информации 
различными органами чувств; 
 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в за-
данной 
оболочке; 
 встраивать созданный информационный продукт в заданную обо-
лочку; 
 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требова-
ний к ресурсам) технологии получения информационного продукта с за-
данными свойствами; 
 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, 
эскизах, 
 фотографиях; 
 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 
определять характеристику и разработку материального продукта, включая 
егомоделированиев информационнойсреде (конструкторе); 
 называть и характеризовать актуальные и перспективные информа-
ционные 
технологии, характеризующие профессии в сфере информационных техно-
логий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку ин-
формации; 
 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 
 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную 
оболочку; 
 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуаль-
ного 
эксперимента. 

Раздел 9. Технологии растениеводства. 
Выпускник научится: 
 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 
 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 
 рассчитывать нормы высева семян; 
 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 
 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных 
культурных 
 растений в условиях школьного кабинета; 
 составлять график агротехнологических приёмов ухода за культур-
ными 
растениями; 
 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 
 определять основные виды дикорастущих растений, используемых 
человеком; 
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 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на 
примере 
 растений своего региона; 
 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в 
виде докладов и рефератов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы 
развития агротехнологий; 
 применять способы и методы вегетативного размножения культур-
ных растений 
(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнат-
ных декоративных культур; 
 определять виды удобрений и способы их применения; 
 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 
 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветоч-
ных 
композиций, использования комнатных культур в оформлении помещений 
(на примере школьных помещений); 
 применять технологические приемы использования цветочно-
декоративных 
культур в оформлении ландшафта пришкольной территории. 

 Раздел 10. Технологии животноводства 
 Выпускник научится: 
 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 
сельскохозяйственном производстве; 
 приводить примеры технологий производства основных видов жи-
вотноводческой продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; 
 осуществлять контроль и оценку качества продукции животновод-
ства; 
 собирать информацию и описывать технологию разведения, содер-
жания домашних животных на примере своей семьи, семей своих друзей, 
зоопарка; 
 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их 
кормления; 
 составлять технологические схемы производства продукции живот-
новодства; 
 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород ко-
шек, собак в 
 клубах; 
 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку и другие 
профилактические мероприятия для кошек, собак. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 
прогнозы 
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развития технологий животноводства; 
 проводить исследования способов разведения и содержания молод-
няка, домашних животных в своей семье, семьях друзей; 
 проектированию и изготовлению простейших технических 
устройств, 
обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за 
ними: клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, устройства для аэра-
ции аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.; 
 описывать признаки основных заболеваний домашних животных по 
личным 
наблюдениям и информационным источникам; 
 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего 
микрорайона. 

Раздел 11. Социально-экономические технологии 
Выпускник научится: 
 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произволь-
но избранными примерами, характеризуя тенденции развития социальных 
технологий в XXI веке; 
 называть виды социальных технологий; 
 характеризовать технологии работы с общественным мнением, тех-
нологии сферы услуг, социальные сети как технологию; 
 применять методы и средства получения информации в процессе со-
циальных 
технологий; 
 характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных 
технологий, 
 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называ-
ет тенденции ее развития; 
 определять понятия «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «це-
на», 
«маркетинг», «менеджмент»; 
 определять потребительную и меновую стоимость товара. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять и обосновывать перечень личных потребностей, и их 
иерархическое 
 построение; 
 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 
 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных ме-
роприятий; 
 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 
 
 
 

1 модуль 
Выпускник научится: 
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— Обосновывать и осуществлять учебные проекты материальных объек-
тов, нематериальных услуг, технологий; 
— обосновывать потребность в конкретном материальном благе, услуге 
или технологии; 
— чётко формулировать цель проекта (вид, форму и предназначение изде-
лия, услуги, технологии); 
— разрабатывать программу выполнения проекта; 
— составлять необходимую учебно-технологическую документацию; 
— выбирать технологию с учётом имеющихся материально-технических 
ресурсов; 
— осуществлять технологический процесс в соответствии с разработанной 
программой проекта; 
— подбирать оборудование и материалы; 
— организовывать рабочее место; 
— осуществлять технологический процесс; 
— контролировать ход и результаты работы; 
— оформлять проектные материалы; 
— осуществлять презентацию проекта с использованием компьютера 

Выпускник получит возможность научиться 
— Применять методы творческого поиска технических или технологиче-
ских решений; 
— корректировать технологию и программу выполнения проекта с учётом 
изменяющихся условий для проектной деятельности; 
 
— применять технологический подход для осуществления любой деятель-
нос-ти; 
— овладеть элементами предпринимательской деятельности. 

2 модуль 
Выпускник научится: 

— Соотносить изучаемый объект или явления с природной средой и техно-
сферой; 
— различать нужды и потребности людей, виды материальных и немате-
риальных благ для их удовлетворения; 
— устанавливать рациональный пере-чень потребительских благ для сов-
ре-менного человека; 
— ориентироваться в сущностном проявлении основных категорий про-
изводства: продукт труда, предмет труда, средства производства, средства 
труда, процесс производства, технологический процесс производства; 
— сравнивать и характеризовать различные транспортные средства, при-
меняемые в процессе производства материальных благ и услуг; 
— оценивать уровень совершенства местного производства 

Выпускник получит возможность научиться: 
— Изучать характеристики производства; 
— оценивать уровень автоматизации и роботизации местного производ-
ства; 
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— оценивать уровень экологичности местного производства; 
— определяться в приемлемости для себя той или иной сферы производ-
ства или сферы услуг; 
— находить источники информации о перспективах развития современных 
производств в области проживания, а также об актуальном состоянии и 
перспективах развития регионального рынка труда 

3 модуль 
— Чётко характеризовать сущность технологии как категории производ-
ства; 
— разбираться в видах и эффективности технологий получения, пре-
образования и применения материалов, энергии, информации, объектов 
живой природы и социальной среды; 
— оценивать влияние современных технологий на общественное развитие; 
— ориентироваться в современных и перспективных технологиях сферы 
производства и сферы услуг, а также в информационных технологиях; 
— оптимально подбирать технологии с учётом предназначения продукта 
труда и масштабов производства; 
— оценивать возможность и целесообразность применимости той или 
иной технологии, в том числе с позиций экологичности производства; 
— прогнозировать для конкретной технологии возможные потребитель-
ские и производственные характеристики продукта труда 
— Оценивать возможность и целесообразность применения современных 
технологий в сфере производства и сфере услуг в своём социально-про-
изводственном окружении; 
— оценивать возможность и целесообразность применения современных 
технологий для бытовой деятельности своей семьи. 

4 модуль 
— Разбираться в сущности того, что такое техника, техническая система, 
технологическая машина, механизм; 
— классифицировать виды техники по различным признакам; находить 
информацию о современных видах техники; 
— изучать конструкцию и принципы работы современной техники; 
— оценивать область применения и возможности того или иного вида тех-
ники; 
— разбираться в принципах работы устройств систем управления техни-
кой; 
— ориентироваться в видах устройств автоматики в технологических ма-
ши-нах и бытовой технике; 
— различать автоматизированные и роботизированные устройства; 
— собирать из деталей конструктора роботизированные устройства; 
— проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 
ро-ботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандарт-
ных простых механизмов, материального или виртуального конструктора); 
— управлять моделями роботизированных устройств 
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— Оценивать технический уровень совершенства действующих машин и 
механизмов; 
— моделировать машины и механизмы; 
— разрабатывать оригинальные конструкции машин и механизмов для 
сформулированной идеи; 
— проводить модификацию действующих машин и механизмов примени-
тельно к ситуации или данному заданию 

5 модуль 
— Читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 
карты; 
— анализировать возможные технологические решения, определять их до-
стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
 

Целевые приоритеты воспитания в соответствии с ресурсами изуче-
ния 

 
Тематическое планирование по  Технологии для 5-9 классов составлено с 
учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал дан-
ного учебного предмета  обеспечивает реализацию следующих целевых 
приоритетов воспитания обучающихся ООО: 
 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 
час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 
дело до конца; 
 заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о без-
домных животных в своем дворе;  
 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 
ценить знания 
 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 
образ жизни. 
 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-
тельности  обучающихся 

  

5 класс 

 
 

  

Раздел (ч.) 
Кол-во 
часов в 
разделе 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

  

1. Методы и сред-
ства творческой и 
проектной дея-
тельности 

10 

Понимать значимость творчества в жизни и деятельности че-
ловека и проекта как формы представления результатов 
творчества. Определять особенности рекламы новых това-
ров. Осуществлять самооценку интересов и склонностей к 
какому-либо виду деятельности 

  

2. Основы произ-
водства 

2 
Осваивать новые понятия: техносфера и потребительские 
блага.знакомиться с производствами  потребительских благ и 
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их характеристикой. Различать объекты природы и техно-
сферы. Собирать и  анализировать дополнительную инфор-
мацию о материальных благах. Наблюдать и составлять  пе-
речень необходимых для современного человека потреби-
тельских благ. Разделять  потребительские блага на матери-
альные и нематериальные. Различать виды производств  ма-
териальных и нематериальных благ. Участвовать в экскурсии 
на предприятие, производящее  потребительские блага. Про-
анализировать собственные наблюдения и создать реферат о 
техносфере и производствах потребительских благ. 

3. Современные и 
перспективные 
технологии 

2 

Осознавать роль технологии в производстве потребительских 
благ. Знакомиться с видами технологий  в разных сферах 
производства. Определять, что является технологией в той 
или иной созидательной деятельности. Собирать и анализи-
ровать дополнительную информацию о видах техноло-
гий.  Участвовать в экскурсии на производство и делать об-
зор своих наблюдений 

  

4. Элементы тех-
ники и машин 

4 

Понимать роль техники. Знакомиться с классификацией тех-
ники. Пользоваться простыми ручными  инструментами. 
Управлять простыми механизмами и машинами. Составлять 
иллюстрированные проектные обзоры техники по отдельным 
отраслям производства 

  

5. Технологии по-
лучения, обработ-
ки, преобразования 
и использования 
материалов 

36 

Знакомиться с разновидностями производственного сырья и 
материалов. Формировать представление о получении раз-
личных видов сырья и материалов. Знакомиться с понятием 
«конструкционные  материалы». Формировать представле-
ние о технологии получения конструкционных материалов, 
их  механических свойствах. Анализировать свойства и 
предназначение конструкционных и  текстильных материа-
лов. Выполнять некоторые операции по обработке конструк-
ционных материалов. Овладевать средствами и формами 
графического отображения объектов. Знакомиться с  особен-
ностями технологий обработки текстильных материалов. 
Проводить лабораторные исследования свойств различных 
материалов. Составлять коллекции сырья и материалов. 
Осваивать  умение читать и выполнять технические рисунки 
и эскизы деталей. Изготавливать простые изделия из кон-
струкционных материалов. Выполнять некоторые операции 
по обработке текстильных  материалов из натуральных 

  

 

 

волокон растительного происхождения с помощью 
ручных  инструментов, приспособлений, машин. Создавать 
проектные изделия из текстильных материалов. Изготовить 
фоторамку и подставку для карандашей и ручек. 

   
6. Технологии об-
работки пищевых 
продуктов 

4 

Осваивать новые понятия: рациональное питание, пищевой 
рацион, режим питания. Знакомиться с  особенностями ме-
ханической кулинарной обработки овощей и видами их 
нарезки. Получать  представление об основных и вспомога-
тельных видах тепловой обработки продуктов (варка, жар-
ка,  тушение, запекание, припускание, пассерование, блан-
ширование). 

  

7. Технологии по- 2 Осваивать новые понятия: работа, энергия, виды энергии.   



 

899 
 

лучения, преобра-
зования и исполь-
зования энергии 

Получать представление о механической энергии, методах и 
средствах её получения, взаимном преобразовании потенци-
альной и  кинетической энергии, аккумуляторах механиче-
ской энергии. Знакомиться с применением кинетической и 
потенциальной энергии на практике. Проводить опыты по 
преобразованию механической энергии. Собирать дополни-
тельную информацию об областях получения и  применения 
механической энергии. Знакомиться с устройствами, исполь-
зующими кинетическую и  потенциальную энергию. 

8. Технологии по-
лучения, обработ-
ки и использова-
ния информации 2 

Осознавать и понимать значение информации и её видов. 
Усваивать понятия объективной и  субъективной информа-
ции. Получать представление о зависимости видов информа-
ции от органов  чувств. Сравнивать скорость и качество вос-
приятия информации различными органами чувств. Оцени-
вать эффективность восприятия и усвоения информации по 
разным каналам её получения 

 

 

9. Технологии рас-
тениеводства 

2 

Осваивать новые понятия: культурные растения, растение-
водство и агротехнология. Получать  представление об ос-
новных агротехнологических приёмах выращивания куль-
турных растений.   Осознавать значение культурных расте-
ний в жизнедеятельности человека. Знакомиться с классифи-
кацией культурных растений и видами исследований куль-
турных растений. Делать описания основных агротехнологи-
ческих приёмов выращивания культурных растений. Выпол-
нять классифицирование культурных растений по группам. 
Проводить исследования с культурными растениями. Вы-
полнять основные агротехнологические приёмы выращива-
ния культурных растений с помощью ручных орудий труда 
на пришкольном участке. Определять полезные свойства 
культурных  растений, выращенных на пришкольном участке 

  

10. Технологии 
животноводства 

2 

Получать представление о животных организмах как об объ-
ектах технологий, о классификации животных организмов. 
Определять, в чём заключаются потребности человека, кото-
рые удовлетворяют животные. Собирать дополнительную 
информацию о животных организмах.  Описывать примеры 
использования животных для обеспечения безопасности 
жизни человека. Собирать информацию и делать описание 
основных видов сельскохозяйственных животных своего се-
ла и соответствующих направлений животноводства. 

  

11. Социально-
экономические 
технологии 

2 

Получать представление о сущности социальных техноло-
гий, о человеке как об объекте социальных технологий, об 
основных свойствах личности человека. Выполнять тест по 
оценке свойств 

  

 
 6 класс    

1. Методы и сред-
ства творческой и 
проектной дея-
тельности 

8 

Осваивать основные этапы проектной деятельности и их ха-
рактеристики. Составлять перечень и  краткую характери-
стику этапов проектирования конкретного продукта труда 

 

  

2. Основы произ-
водства 

10 

Получать представление о труде как основе производства. 
Знакомиться с различными видами предметов труда. Соби-
рать дополнительную информацию о предметах труда. 
Участвовать в  экскурсии. Выбирать темы и выполнять рефе-
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раты 
3. Современные и 
перспективные 
технологии 

3 

Получать представление об основных признаках технологии. 
Осваивать новые понятия:  технологическая дисциплина; 
техническая и технологическая документация. Собирать до-
полнительную информацию о технологической документа-
ции. Осваивать чтение графических  объектов и составление 
технологических карт 

  

4. Элементы тех-
ники и машин 

5 

Получать представление об основных конструктивных эле-
ментах техники. Осваивать новое понятие:  рабочий орган 
технологических машин. Знакомиться с разновидностями 
рабочих органов в зависимости от их назначения. Разбирать-
ся в видах и предназначении двигателей. Знакомиться с 
устройством и назначением ручных электрифицированных 
инструментов. Выполнять упражнения по пользованию ин-
струментами 

 

  

5. Технологии по-
лучения, обработ-
ки, преобразования 
и использования 
материалов 

14 

Осваивать разновидности технологий механической обра-
ботки материалов. Анализировать свойства  материалов, 
пригодных к пластическому формованию. Получать пред-
ставление о многообразии ручных инструментов для ручной 
обработки материалов. Сформировать представление о спо-
собах соединения деталей из разных материалов. Познако-
миться с методами и средствами отделки изделий. Анализи-
ровать особенности соединения деталей из текстильных ма-
териалов и кожи при изготовлении одежды. Выполнять прак-
тические работы по резанию, пластическому формованию 
различных материалов при изготовлении и сборке деталей 
для простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древе-
сины и древесных материалов, текстильных материалов, 
чёрного и цветного металлов 

  

6. Технологии об-
работки пищевых 
продуктов 

5 

Получать представление о технологии обработки молока, 
получения кисломолочных продуктов и их переработки. 
Осваивать технологии кулинарной обработки круп, бобовых 
и макаронных изделий. Определять количество и состав про-
дуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 
минеральных веществах. Исследовать и определять доброка-
чественность молочных продуктов  органолептическим ме-
тодом и экспресс-методом химического анализа. 

  

7. Технологии по-
лучения, преобра-
зования и исполь-
зования энергии 5 

Получать представление о тепловой энергии, методах и сред-
ствах её получения, о преобразовании тепловой энергии в 
другие виды энергии и работу, об аккумулировании тепловой 
энергии. Собирать дополнительную информацию о получе-
нии и применении тепловой энергии. Знакомиться с бытовы-
ми техническими средствами получения тепловой энергии и 
испытывать их 

  

8. Технологии по-
лучения, обработ-
ки и использова-
ния информации 

4 

Осваивать способы отображения информации. Получать 
представление о многообразии знаков,  символов, образов, 
пригодных для отображения информации. Выполнять зада-
ние по записи кратких  текстов с помощью различных 
средств отображения информации 

  

 
 
 

  7 
Получать представление об основных группах используемых 
человеком дикорастущих растений и способах их примене-
ния. Знакомиться с особенностями технологий сбора, заго-
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9. Технологии рас-
тениеводства 

товки, хранения и  переработки дикорастущих растений и 
условиями произрастания дикорастущих растений. Анализи-
ровать влияние экологических факторов на урожайность ди-
корастущих растений, условия и  методы сохранения при-
родной среды. Выполнять технологии подготовки и закладки 
сырья  дикорастущих растений на хранение. Овладевать ос-
новными методами переработки сырья  дикорастущих расте-
ний (при изготовлении чая, настоев, отваров и др.) 

10. Технологии 
животноводства 

5 

Получать представление о технологиях преобразования жи-
вотных организмов в интересах человека и их основных эле-
ментах. Выполнять рефераты, посвящённые технологии раз-
ведения домашних животных на примере животных своей 
семьи, семей друзей, зоопарка 

  

11. Социально-
экономические 
технологии 

2 
Анализировать виды социальных технологий. Разрабатывать 
варианты технологии общения   

7 класс   
1.Введение в 
предмет "Техно-
логия" 
Методы и средства 
творческой и про-
ектной деятельно-
сти. 

4 

Знакомство с предметом  технологии. Получать представле-
ние о  методе фокальных объектов при создании инновации. 
Знакомиться с видами технической, конструкторской и тех-
нологической документации. Проектировать изделия мето-
дом фокальных объектов 

  

2. Основы произ-
водства 

2 

Получать представление о современных средствах труда, аг-
регатах и производственных линиях. Наблюдать, собирать 
дополнительную информацию и выполнять реферат о сред-
ствах труда. 

  

3. Современные и 
перспективные 
технологии 

2 

Осваивать новые понятия: культура производства, техноло-
гическая культура и культура труда. Делать выводы о необ-
ходимости применения культуры труда, культуры производ-
ства и технологической культуры на производстве и в обще-
образовательной организации. Собирать дополнительную 
информацию о технологической культуре работника произ-
водства 

  

4. Элементы тех-
ники и машин 4 

Получать представление о двигателях и их видах. Знако-
миться с различиями конструкций двигателей. Выполнять 
задания по работе на станках. 

  

5. Технологии по-
лучения, обработ-
ки, преобразования 
и использования 
материалов 

6 

Получать представление о производстве различных материа-
лов и их свойствах. Знакомиться с видами машинной обра-
ботки конструкционных и текстильных материалов, делать 
выводы об их сходстве и различиях. Выполнять практиче-
ские работы по изготовлению проектных изделий на основе 
обработки конструкционных и текстильных материалов с 
помощью ручных инструментов, приспособлений, станков, 
машин 

  

 
 
 
6. Технологии об-
работки пищевых 

  2 

Получать представление и осваивать технологии приготов-
ления мучных кондитерских изделий. Знакомиться с техно-
логиями обработки рыбы, морепродуктов и их кулинарным 
использованием. Получать представление об изготовлении 
рыбных консервов и пресервов, анализировать полученную 
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продуктов информацию и делать выводы о сходстве и различиях техно-
логических процессов их изготовления. Осваивать методы 
определения доброкачественности мучных и рыбных про-
дуктов. Готовить кулинарные блюда из теста, рыбы и море-
продуктов 

7. Технологии по-
лучения, преобра-
зования и исполь-
зования энергии 

2 

Получать представление о новых понятиях: энергия магнит-
ного поля, энергия электрического тока, энергия электромаг-
нитного поля. Собирать дополнительную информацию об 
областях получения и применения магнитной, электрической 
и электромагнитной энергии. Анализировать полученные 
знания и выполнять реферат. Выполнять опыты 

  

8. Технологии по-
лучения, обработ-
ки и использова-
ния информации 

2 

Анализировать и осваивать технологии получения информа-
ции, методы и средства наблюдений. Проводить исследова-
ния и формировать представления о методах и средствах 
наблюдений за реальными процессами 

  

9. Технологии рас-
тениеводства 

3 

Знакомиться с особенностями строения одноклеточных и 
многоклеточных грибов, с использованием одноклеточных и 
многоклеточных  грибов в технологических процессах и тех-
нологиях, с технологиями искусственного выращивания гри-
бов. Усваивать особенности внешнего строения съедобных и 
ядовитых грибов. Осваивать безопасные технологии сбора 
грибов. Собирать дополнительную информацию о техноло-
гиях заготовки и хранения грибов 

  

10.Кормление жи-
вотных как основа 
технологии их вы-
ращивания и пре-
образования в ин-
тересах человека 

2 

Получать представление о содержании животных как эле-
менте технологии преобразования животных организмов в 
интересах человека. Знакомиться с технологиями составле-
ния рационов кормления различных животных и правилами 
раздачи кормов 

  

11. Социально-
экономические 
технологии 

2 

Осваивать методы и средства применения социальных тех-
нологий для получения информации. Составлять вопросни-
ки, анкеты и тесты для учебных предметов. Проводить анке-
тирование и обработку результатов 

  

8 класс   
1. Методы и сред-
ства творческой и 
проектной дея-
тельности 

5 

Знакомиться с возможностями дизайна продукта труда. 
Осваивать методы творчества в проектной деятельности. 
Участвовать в деловой игре «Мозговой штурм». Разрабаты-
вать конструкции изделия на основе морфологического ана-
лиза 

 

  

 
 
 
 
2. Основы произ-
водства 4 

Получать представление о продуктах труда и необходимости 
использования стандартов для их производства. Получать 
представление о влиянии проведения контрольных измере-
ний с помощью различных инструментов и эталонов на каче-
ство продуктов труда. Собирать дополнительную информа-
цию о современных измерительных приборах, их отличиях 
от ранее существовавших моделей. Подготовить реферат о 
качестве современных продуктов труда разных производств. 
Анализировать информацию о транспортных средствах. По-
лучать информацию об особенностях и способах транспор-
тировки жидкостей и газов. 

  

3. Современные и 3 Получать более полное представление о различных видах    
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перспективные 
технологии 

технологий разных производств. Собирать дополнительную 
информацию о видах отраслевых технологий 

 
 
 
 
 
4. Элементы тех-
ники и машин 

3 

Получать представление об органах управления техникой, 
системе управления, об особенностях автоматизированной 
техники, автоматических устройств и машин, станков с ЧПУ. 
Знакомиться с конструкцией и принципами работы 
устройств и систем управления техникой, автоматических 
устройств бытовой техники. Выполнять сборку простых ав-
томатических устройств из деталей специального конструк-
тора. 
Получать представление о современной механизации ручных 
работ, автоматизации производственных процессов, роботах 
и их роли в современном производстве. Анализировать по-
лученную информацию, проводить дискуссии на темы робо-
тотехники. Собирать изделия (роботы, манипуляторы), ис-
пользуя специальные конструкторы 

  

5. Технологии по-
лучения, обработ-
ки, преобразования 
и использования 
материалов 

5 

Получать представление о технологиях термической обра-
ботки материалов, плавлении материалов и литье, закалке, 
пайке, сварке. Выполнять практические работы по изготов-
лению проектных изделий посредством технологий плавле-
ния и литья (новогодние свечи из парафина или воска) и др. 

  

6. Технологии об-
работки пищевых 
продуктов 

3 

Знакомиться с видами птиц и животных, чьё мясо использу-
ется в кулинарии. Осваивать правила механической кули-
нарной обработки мяса птицы и животных. Получать пред-
ставление о влиянии на здоровье человека полезных веществ 
и витаминов, содержащихся в мясе птиц и животных. Осваи-
вать органолептический метод и экспресс-метод химическо-
го анализа для оценки качества мяса птиц и животных 

  

 
 
7. Технологии по-
лучения, преобра-
зования и исполь-
зования энергии 

3 

Знакомиться с новым понятием: химическая энергия. Полу-
чать  представление о превращении химической энергии в 
тепловую: выделение тепла, поглощение тепла. Собирать до-
полнительную информацию об областях получения и приме-
нения химической энергии, анализировать полученные све-
дения. 
Получать представление о новых понятиях: ядерная и термо-
ядерная энергия. 

  

 
 
8. Технологии по-
лучения, обработ-
ки и использова-
ния информации 

3 

Знакомиться с формами хранения информации раньше и те-
перь. Получать представление и анализировать информацию 
о характеристиках средств записи и хранения информации. 
Анализировать представление о компьютере как средстве 
получения, обработки и записи информации. Подготовить и 
снять фильм о своём классе (его истории и сегодняшнем дне) 
с применением различных технологий записи и хранения 
информации. 
Получать представление о коммуникационных формах об-
щения. Анализировать процессы коммуникации и каналы 
связи. Принимать участие в деловой игре «Телекоммуника-
ция с помощью телефона» 

 

  

9. Технологии рас-
тениеводства 

1 

Получать представление об особенностях строения микроор-
ганизмов (бактерий, вирусов, одноклеточных водорослей и 
одноклеточных грибов). Получать информацию об использо-
вании микроорганизмов в биотехнологических процессах и в 
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биотехнологиях. Знакомиться с технологиями искусственно-
го выращивания одноклеточных зелёных водорослей. Соби-
рать дополнительную информацию об использовании кисло-
молочных бактерий для получения кисломолочной продук-
ции (творога, кефира и др.) 

 
 
 
10. Технологии 
животноводства 

1 

Получать представление о продукции животноводства в пти-
цеводстве, овцеводстве. Знакомиться с необходимостью по-
стоянного обновления и пополнения стада. Усваивать основ-
ные качества сельскохозяйственных животных: порода, про-
дуктивность, хозяйственно полезные признаки, экстерьер. 
Анализировать правила разведения животных с учётом того, 
что все породы животных были созданы и совершенствуются 
путём отбора и подбора. Выполнять практические работы по 
ознакомлению с породами животных (кошек, собак и др.) и 
оценке их экстерьера 

 

  

 
11. Социально-
экономические 
технологии 3 

Получать представление о рынке и рыночной экономике, ме-
тодах и средствах стимулирования сбыта. Осваивать харак-
теристики и особенности маркетинга. Знакомиться с поняти-
ями: потребительная стоимость и цена товара, деньги. Осва-
ивать качества и характеристики рекламы. Подготовить ре-
кламу для своего творческого проекта – изделия или услу-
ги                       

 

  

2.2.19 Основы безопасности жизнедеятельности 
Рабочая программа учебного предмета ОБЖ разработана на основе 
Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятель- ности» (утверждена Решением Коллегии Министерства 
просвещения   Российской   Федерации,   протокол   от    24    декабря 
2018 года № ПК-1 вн), требований к результатам освоения программы 
основного общего образования, представленных в Фе- деральном гос-
ударственном  образовательном  стандарте  (далее — ФГОС) основно-
го общего образования (утвержден приказом   Министерства   про-
свещения   Российской   Федерации    от 31 мая 2021 года № 287) с 
учетом распределенных по модулям проверяемых требований к ре-
зультатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования по учебному предмету ОБЖ, примерной про-
граммы воспитанию. 
В условиях современного исторического процесса ведущей глобаль-
ной проблемой является обеспечение безопасности личности, обще-
ства и государства. В этой связи обучение российских школьников ос-
новам безопасности жизнедеятельности (далее — ОБЖ) является важ-
ным  и  принципиальным  достижением как для отечественного, так и 
для мирового образовательного сообщества. 
Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного обще-
го образования является формирование у обучающихся базового 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с 
современными потребностями личности, общества и государства. 
При разработке программы учитывались основные положения следу-
ющих государственных документов (в последних редакциях): 
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 Конституции Российской Федерации; 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 
 Федерального закона «О гражданской обороне»; 
 Федерального закона «О радиационной безопасности населе-
ния»; 
 Федерального закона «О пожарной безопасности»; 
 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»; 
 Федерального закона «О противодействии терроризму»; 
 Семейного кодекса Российской Федерации; 
 Уголовного кодекса Российской Федерации; 
 Правил дорожного движения Российской Федерации; 
 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации; 
 Федерального государственного стандарта основного общего об-
разования; 
 Концепции преподавания основ безопасности жизнедеятельно-
сти. 
Настоящая Программа обеспечивает: 
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности 
и формирование у подрастающего поколения базового уровня культу-
ры безопасного поведения; прочное усвоение обучающимися миниму-
ма основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность 
изучения основ комплексной безопасности личности на следующем 
уровне образования; возможность выработки и закрепления у обуча-
ющихся умений и навыков, необходимых для последующей жизни; 
выработку практико-ориентированных компетенций, соответствую-
щих потребностям современности; 
реализацию оптимального баланса межпредметных связей, способ-
ствующих формированию практических умений и навы- ков, и их 
разумное взаимодополнение. 
В Программе содержание предмета ОБЖ структурно представлено 
модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерыв-
ность изучения предмета на уровне основного общего образования и 
преемственность учебного процесса на уровне среднего общего обра-
зования: 
модуль «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 
обществе»; 
модуль «Здоровье и как его сохранить; модуль 
«Безопасность на транспорте»; модуль «Безопас-
ность в быту»; модуль «Безопасность в социуме»; 
модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; модуль 
«Безопасность в информационном пространстве»; модуль «Безопас-
ность в природной среде»; 
модуль «Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного ха-
рактера»; модуль «Основы медицинских знаний»; модуль «Без-
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опасность в общественных местах»;модуль «Взаимодействие лично-
сти, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и 
здоровья населения»; 
модуль «Экологическая безопасность». 
В целях обеспечения системного подхода в изучении предмета ОБЖ 
на уровне основного общего образования Программа предполагает 
внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения 
учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 
жизнедеятельности: «предвидеть опасность  по возможности ее избе-
гать  при необходимости действовать». Учебный материал системати-
зирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: по-
мещения и бытовые условия; улица и общественные места; природные 
условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения 
культуры. Программой предусматривается использование практико-
ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий 
с возможностью применения тренажерных систем и виртуальных 
моделей. При этом использование электронной образовательной сре-
ды на учебных занятиях должно быть разумным — компьютер и 
дистанционные образовательные технологии не способны полностью 
заменить педагога и практические действия обучающихся. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗ-
НЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 5—9 КЛАССЫ 
В соответствии с требованиями ФГОС учебный предмет ОБЖ входит 
в предметную область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности»  и  является  обязательным для изучения на 
уровне основного общего образования. 
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен 
для формирования личных и социально значимых ка- честв учащихся, 
направленных на повышение уровня защищённости жизненно важных 
интересов личности, общества, государства от внешних и внутренних 
угроз, в том числе от отрицательного влияния человеческого фактора 
на общественную безопасность. 
Изучение предмета способствует формированию у обучающихся в 
5—9 классах основ индивидуальной культуры безопасности жизне-
деятельности, необходимой человеку для жизни в условиях техно-
генной, природной, социальной и информационной сфер деятельности 
на современном этапе. В процессе освоения предмета обучающиеся 
приобретут необходимые знания, умения, навыки и сформируют ком-
петенции для обеспечения безопасной жизнедеятельности в обществе 
в условиях современного мира, в том числе с учётом региональных 
особенностей. 
Учитывая требования Федерального государственного образователь-
ного стандарта основного общего образования и положения Концеп-
ции преподавания основ безопасности жизнедеятельности, в ходе пре-
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подавания предмета целесообразно использовать сочетание новых и 
традиционных  подходов к  изучению  вопросов  комплексной  без-
опасности  личности,  общества  и  государства  в  различных  сферах,  
в  том  числе в социальной среде: противодействие вовлечению в де-
структивные молодёжные сообщества,  обеспечение  информационной 
безопасности, а также защита прав потребителей и  др. Особое внима-
ние уделяется антиэкстремистской и антитеррористической безопас-
ности, а также общегосударственной системе защиты личности, обще-
ства, государства от террористических угроз. 
Обучение по новой программе будет способствовать выработке у 
учащихся умений распознавать угрозы, нейтрализовать конфликтные 
ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно 
вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 
Основная цель предмета — научить подростков предвидеть опасность, 
по возможности её избегать, при необходимости действовать со зна-
нием дела. 
Достижение планируемых результатов реализуется путём решения 
ряда учебных задач, которые определяют общие на- правления фор-
мирования содержания предмета «Основы безопасности жизнедея-
тельности» в рамках отдельных положений стратегических нацио-
нальных приоритетов, определённых Стратегией национальной без-
опасности  Российской  Федерации: сбережение народа России и раз-
витие человеческого потенциала; оборона страны; государственная и 
общественная безопасность; информационная безопасность; экономи-
ческая безопасность; научно-технологическое развитие; экологическая 
безопасность и рациональное природопользование; защита традици-
онных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и ис-
торической памяти; стратегическая стабильность и взаимовыгодное 
международное сотрудничество. 
В ходе освоения содержания предмета обучающиеся сформируют ин-
дивидуальные социальные качества,  компетентности, что окажет 
важное влияние на их подготовку к самостоятельной жизнедеятельно-
сти в современном обществе в реальных условиях окружающего мира. 
 
 
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Цель изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного обще-
го образования: 
— научить подростков предвидеть опасность, по возможности ее 
избегать, при необходимости действовать  со  знанием дела; 
— сформировать у них культуру безопасности жизнедеятельности в 
соответствии с современными потребностями личности, общества и 
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государства, что предполагает: 
— формирование активной жизненной позиции, осознанное пони-
мание значимости личного безопасного поведения в интересах без-
опасности личности, общества и государства; 
— знание и понимание роли государства и общества в решении за-
дач обеспечения национальной безопасности и защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-
ального характера. 
 
МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  в  со-
ответствии  с  данной   программой   планируется   в 5—9 классах 
(всего 170 часов). В целях обеспечения индивидуальных потребностей 
обучающихся в формировании культуры безопасности жизнедеятель-
ности на основе расширения знаний и умений, углубленного понима-
ния значимости безопасного по- ведения в условиях опасных и чрез-
вычайных ситуаций для личности,   общества   и   государства   пред-
мет    изучается    в 5—7 классах из расчета 1 час в неделю за счет ис-
пользования части учебного плана, формируемого участниками обра-
зовательных отношений (всего 102 часа). 
В 8–9 классах предмет изучается из расчета 1 час в неделю за счет 
обязательной части учебного плана (всего 68 часов). 
 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ОБЖ 
   МОДУЛЬ № 1 «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ» 
Понятие «чрезвычайная ситуация». Чрезвычайные ситуации при-
родного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характе-
ра. Чрезвычайные ситуации социального характера. 
Опасные и чрезвычайные ситуации. Источники опасных ситуаций. 
Влияние человеческого фактора на возникновение опасных ситуа-
ций. 
Понятия «безопасность», «безопасность жизнедеятельности». Пра-
вила безопасности жизни. Система государственной защиты в об-
ласти безопасности. 
Система управления гражданской обороной. Мероприятия по граж-
данской обороне. Подготовка населения в области гражданской обо-
роны. Задачи в области гражданской обороны. Принципы органи-
зации и ведения гражданской обороны. Права и обязанности граж-
дан в области гражданской обороны. Силы гражданской обороны. 
Структура и основные задачи МЧС России. Основные функции 
МЧС России. 
Структура единой государственной системы  предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Силы и средства РСЧС. 
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МОДУЛЬ № 2 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ» 
Понятия «здоровье», «здоровый образ жизни». Физическое здоро-
вье. Духовное здоровье. Неразрывная связь физического и духовного 
здоровья. Физиологическая составляющая здоровья. Психологиче-
ская составляющая здоровья. Нравственная составляющая здоро-
вья. 
Режим дня. Отдых. Сон. Правильная и неправильная осанка. Бли-
зорукость и дальнозоркость. Развитие физических качеств (сила, 
быстрота, выносливость). Малоподвижный образ жизни. Двига-
тельная активность. Закаливание и закаливающие процедуры. Пи-
тание. Вода, белки, витамины, жиры, минеральные вещества, угле-
воды. Определение понятия «гигиена». 
Уход за зубами. Уход за кожей. Выбор одежды по сезону. Правила 
гигиены на каждый день. 
Влияние вредных привычек на здоровье человека. Вред табакокуре-
ния и употребления спиртных напитков. Электронные сигареты. 
Негативное отношение к приему наркотических и токсикоманиче-
ских веществ. Игромания. Компьютерная игровая зависимость. 
Профилактика вредных привычек. 
Факторы, способствующие сбережению здоровья  (правиль- ное пита-
ние, закаливание организма). 
Факторы, разрушающие здоровье (долгое сидение за компьютером, 
избыточный вес). 
Физические, химические и социальные антропогенные факторы 
окружающей среды. Экологическая безопасность. 
Личная гигиена при занятиях туризмом. Правильный выбор одежды 
и обуви по сезону для участия в походе. Соблюдение правил лич-
ной гигиены в походе. 
Туризм как часть комплекса ГТО. 
Понятия «эпидемия», «пандемия». Пандемия коронавируса. Пра-
вила профилактики коронавируса. Профилактика инфекционных 
заболеваний. 
Понятия «эпизоотический очаг», «панзоотия». Признаки инфекци-
онных заболеваний животных. 
Чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. По-
нятия «эпифитотия», «панфитотия». Признаки инфекционных за-
болеваний растений. 
Защита населения от эпидемий, эпизоотий, эпифитотий. Благопо-
лучие человека и его здоровье. Индивидуальная модель здорового 
образа жизни. 
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Демографиче-
ская ситуация в стране. 
Репродуктивная функция семьи. Семейное право в Российской Фе-
дерации. Основные положения Семейного кодекса Российской Фе-
дерации. 
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МОДУЛЬ № 3 «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ» 
Регулирование дорожного движения. Дорожная разметка. Пеше-
ходные переходы (регулируемые и нерегулируемые). Пешеходная, 
велопешеходная и велосипедная дорожки. Дорожные знаки (восемь 
групп). Транспортные и пешеходные светофоры. Сигналы свето-
форов. Сигналы регулировщика. Движе- ние пешеходов в городе и 
по загородным дорогам. 
Общественный транспорт и правила для его пассажиров. Школьный 
автобус и правила пользования им. Правила для пассажиров трамва-
ев, троллейбусов, автобусов, метрополитена. Движение велосипеди-
стов согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации. 
Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Требования к тех-
ническому состоянию 
велосипеда. 
Правила безопасного поведения пассажира при передвижении на 
автомашине. Обязанности водителя, попавшего в ДТП. Аварийные 
ситуации в городском общественном транспорте. Безопасность на 
авиационном и водном транспорте. Правила поведения при возникно-
вении аварийной ситуации в самолете. Безопасность пассажиров 
морских и речных судов. Зоны опасности на железной дороге. «За-
цеперы». Аварийная ситуация в поезде дальнего следования. Без-
опасность в метрополитене. 
 
МОДУЛЬ № 4 «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ» 
Особенности сельских поселений. Особенности городов как среды 
обитания (смог, переработка и хранение бытовых отходов, шум и 
другие проблемы). 
Правила вызова экстренных служб. Единый номер 112. Без-
опасность в вечернее время. Безопасность в толпе. 
Источники опасности  в  современном  жилище.  Бытовой газ — 
источник повышенной опасности. Гигиена жилища. 
Основные правила безопасности в подъезде и лифте. Основные пра-
вила безопасного поведения на игровой площадке. 
Меры предосторожности при использовании электроприборов. 
Пользование водопроводом, канализацией и мусоропроводом. 
Употребление лекарств. Потеря ключей. 
Правила поведения при пожаре в квартире. Пожар на кухне, на бал-
коне. Меры предосторожности при работе с печью. 
Основные причины пожара в общественных зданиях. Основные пора-
жающие факторы  пожара.  Как  вести  себя  при  пожаре в обществен-
ном месте. 
Пожарная профилактика. Основные задачи пожарной охраны. 
Государственная противопожарная служба (ГПС), ее функции. 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 
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МОДУЛЬ № 5 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ» 
Понятие «криминогенная ситуация». Разновидности преступлений. 
Правила безопасного поведения на улице, в образова- тельной ор-
ганизации, дома. Криминальные угрозы, как их избежать. 
Методы снижения влияния стресса на поведение и общее со- стояние 
человека. 
Как избежать конфликтной ситуации. Побег из дома. Единый об-
щероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родите-
лей. 
Как не стать жертвой принуждения к самоубийству (суициду). Как 
противостоять опасностям вовлечения в «группы смерти». 
Признаки агрессивного поведения у подростков. Как противостоять 
манипуляциям, в том числе в информационной среде. Признаки  воз-
действия  криминальных  сообществ  на  учащих- ся. Снижение риска 
попадания под влияние криминальных 
структур. 
 
МОДУЛЬ № 6 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 
ТЕРРОРИЗМУ» 
Понятия «экстремизм», «экстремистская деятельность». Опасные 
формы экстремистской деятельности. Ответственность за экстре-
мистскую деятельность. 
Понятие «терроризм». Особенности современного терроризма. 
Виды террористической деятельности. Формы проявления террориз-
ма. Ответственность несовершеннолетних за участие в террористиче-
ской деятельности. Ложные сообщения  о  терактах. 
Признаки наличия взрывного устройства. Правила поведения в 
различных ситуациях, связанных с проявлением террористической 
деятельности. 
Государственное законодательство о борьбе с терроризмом. Основные 
задачи Национального антитеррористического комитета (НАК). 
Как не стать пособником террористов. 
Как действуют вербовщики террористических организаций. Уголов-
ный кодекс  Российской  Федерации  об  ответственности за террори-
стическую деятельность. 
Основные нормативно-правовые акты по противодействию экстре-
мизму и терроризму. 
Общегосударственное противодействие терроризму. 
Основные задачи противодействия терроризму. Основные направле-
ния предупреждения (профилактики) терроризма. Силовые ведомства, 
привлекаемые к антитеррористической дея- тельности. 
Праворадикальные сообщества. Леворадикальные сообщества. Общие 
правила интернет-безопасности с целью противостояния экстремизму 
и терроризму. 
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Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться 
взрывным устройством. Захват  в  заложники.  Правила поведения при 
захвате самолета террористами. Обеспечение безопасности при пере-
стрелке. 
 
МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАН-
СТВЕ» 
Основные источники информации. 
Понятия «информационная среда», «информационная безопас-
ность». Понятие «киберзависимость». Правила безопасности для 
защиты от информационных угроз и опасностей. 
Информационная безопасность детей. Угроза информационной без-
опасности. Основные правила поведения в социальных сетях. 
Признаки игромании у подростков. 
Понятия «буллинг», «кибербуллинг». Способы избежать контактов 
с компьютерными агрессорами. Как распознать действия кибермо-
шенников. 
 
МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» 
Ветер. Гроза. Молния. Правила поведения при грозе. Гололед и 
гололедица. 
Правила поведения на замерзшем водоеме. Безопасность при купании 
в водоемах летом. 
Землетрясение. Наводнение. Ураган. Сель. Оползень. Правила по-
ведения во время стихийных бедствий. 
Однодневные и многодневные, местные и дальние туристские походы. 
Основные меры безопасности в туристских походах. 
Ориентирование по солнцу. Ориентирование по природным призна-
кам. Ориентирование по местным признакам. Способы определения 
сторон горизонта по компасу, небесным светилам и карте. 
Руководитель похода и его обязанности. Санитар и его обязанности. 
Состав аптечки первой помощи (походной аптечки). Туристское сна-
ряжение в зависимости от вида похода. 
Виды костров. Правила разведения костров. 
Признаки приближающейся грозы. Безопасное поведение во время 
грозы. 
Пеший поход. Ведущий турист. Замыкающий турист. Техника 
движения по равнинной и пересеченной местности. Устройство 
бивака. 
Особенности снаряжения для лыжного похода. Организация дви-
жения лыжников во время похода. 
Организация движения при подъеме и спуске во время горного по-
хода. 
Плавучие средства для водного похода. Общий распорядок ходово-
го дня. Правила действия во время аварии судна. 
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Особенности добровольного и вынужденного существования в при-
роде. 
Факторы, способствующие и препятствующие выживанию при ав-
тономном существовании. 
Сооружение временного жилища при автономном существовании. 
Способы добывание огня. 
Съедобные растения, грибы, орехи. Очистка и обеззараживание во-
ды. 
Средства аварийной сигнализации. 
Правила поведения при встрече с дикими  животными  (лосем, каба-
ном, волком, медведем и др.). 
Безопасность при встрече со змеей. 
Защита от комаров, мошки и других насекомых. 
Клещевой вирусный энцефалит, его переносчики, места и время 
передачи, последствия заболевания. Способы удаления клещей с 
тела. 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (земле-
трясение). 
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (изверже-
ния вулканов, оползни, обвалы). 
Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ура-
ганы и бури, смерчи). 
Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (навод-
нения, сели, цунами, снежные лавины)Защита населения от чрез-
вычайных ситуаций природного характера. 
Степные, тростниковые, лесные и торфяные пожары. Правила без-
опасности и защита населения. 
 
МОДУЛЬ № 9 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНО-
ГЕННОГО ХАРАКТЕРА» 
Понятие «химическое заражение местности». Хлор и аммиак — 
аварийно химически опасные вещества (АХОВ). Правила действия 
после оповещения об аварии и угрозе химического за- ражения. Ин-
дивидуальные средства защиты. 
Радиационно опасный объект. Радиационная авария. Правила без-
опасного поведения в условиях радиационной обстановки. 
Понятие «гидродинамическая авария». Правила безопасного пове-
дения в условиях гидродинамической аварии. 
 
МОДУЛЬ № 10 «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» 
Цель оказания первой помощи. Неотложные состояния, при которых 
необходимо оказывать помощь. Телефоны для вызова скорой меди-
цинской помощи. Средства из домашней аптечки, которые нужно ис-
пользовать при оказании первой помощи. 
Виды ожогов в зависимости от травмирующего источника, воздей-
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ствующего на кожу (термические, электрические, лучевые, хими-
ческие). Поверхностные и глубокие ожоги. Правила первой помо-
щи при различных видах ожогов. 
Различные пути попадания отравляющих веществ в человеческий 
организм. Правила безопасности для предупреждения случаев 
отравления. Первая помощь при отравлении минеральными веще-
ствами и бытовой химией. 
Понятия «ушиб», «травма», «перелом». Первая помощь. Первая 
помощь при электротравме. 
Виды кровотечения. Способы временной остановки наружного крово-
течения. Оказание первой помощи при носовом кровотечении. 
Способы транспортировки пострадавшего. 
Народные средства для остановки кровотечения, от кашля, от вос-
паления. 
Первая помощь при травме конечностей, при повреждении глаз и 
носа. Иммобилизация при травме конечностей. 
Первая помощь при солнечном и тепловом ударах. 
Первая помощь при переохлаждении, отморожении и ожоге. Психо-
логическая поддержка пострадавшего. 
Переломы, вывихи, растяжения. 
Оказание первой помощи при утоплении, остановке сердца и коме. 
Первая помощь при отравлениях аварийно химически опасными 
веществами. 
Первая помощь при массовых поражениях людей. 
Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхатель-
ные пути. 
Первая помощь при отсутствии сознания и остановке дыхания. 
 
МОДУЛЬ № 11 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ» 
Безопасность на улице. Безопасность в городском транспорте. Как 
обеспечить свою безопасность в квартире. 
Безопасность на уроках и переменах. Безопасность на 
практических занятиях. Права потребителя на безопас-
ность товара. 
Основные положения Федерального закона «О защите прав потре-
бителей». 
Безопасность товара (работы, услуги). Информация о товарах (рабо-
тах, услугах). Защита потребителя от опасного товара. Права потре-
бителя при обнаружении в товаре недостатков. 
Замена товара ненадлежащего качества. 
Права потребителя при обнаружении недостатков выполнен- ной ра-
боты (оказанной услуги). 
 
МОДУЛЬ № 12 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 
ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДО-
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РОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ» 
Аварии и катастрофы в современной промышленности и энергетике. 
Понятие «радиационная защита». Источники облучения. Правила 
поведения при аварии на радиационно опасном объекте. Меры ра-
диационной защиты населения. 
Источники химической опасности для населения. Правила поведения 
в зоне химической аварии. Правила поведения при движении по зара-
женной территории. Средства  индивидуальной защиты населения от 
АХОВ. 
Пожары и взрывы с тяжелыми социальными и экономическими поте-
рями. Четыре класса опасности производственных объектов. Средства 
защиты населения. Как вести себя при взрыве. 
Виды гидротехнических сооружений. Основные причины аварий 
на плотинах. Меры по защите населения. 
Сигнал «Внимание всем!». Общероссийская комплексная система 
информирования и оповещения населения в местах массового пре-
бывания людей (ОКСИОН). Действия по сигналам гражданской 
обороны. 
Организация эвакуации населения по производственно-
территориальному принципу. Виды эвакуации в зависимости от сро-
ков проведения. Локальная, местная, региональная эвакуация. Осо-
бенности организации  и  осуществления  эвакуационных мероприя-
тий при авариях и катастрофах. Действия после получения информа-
ции об эвакуации. 
Инженерная защита населения и ее функции. Защитные сооруже-
ния гражданской обороны. Противорадиационные укрытия (ПРУ). 
Простейшие укрытия. 
Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятель-
ности, изложенные в документах государственного законодательства 
(Конституция Российской Федерации,  Стратегия национальной без-
опасности Российской Федерации и др.). 
Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера. 
Основные угрозы военной безопасности Российской Федерации. 
Основные внешние военные опасности. Основные  внутренние воен-
ные опасности. 
 
МОДУЛЬ № 13 «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
Загрязнение атмосферы. Загрязнение почв. Загрязнение вод. Типо-
вые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания. 
Безопасное поведение в местах с загрязненной атмосферой. Безопас-
ное поведение в местах с загрязненной водой. Безопасное поведение 
в местах с загрязненной почвой. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «основы безопасности жизнедея-
тельности» на уровне основного общего образования 
Настоящая Программа четко ориентирована на выполнение требо-
ваний, устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной 
образовательной программы (личностные, метапредметные и пред-
метные), которые должны демонстрировать обучающиеся по завер-
шении обучения в основной школе. 
личностные результаты 
Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспита-
тельной деятельности в соответствии с традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приняты-
ми в обществе правилами и нормами поведения. Способствуют про-
цессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных со-
циально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в го-
товности обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициа-
тиве и личностному самоопределению; осмысленному ведению здоро- 
вого и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологическо-
го поведения; к целенаправленной социально значимой деятельности; 
принятию внутренней позиции личности как особого ценностного от-
ношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 
Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 
предмета ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся руковод-
ствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расшире-
ние опыта деятельности на ее основе. 
1. Патриотическое воспитание: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 
многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 
родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 
края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 
Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 
подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 
России, государственным праздникам, историческому и природно-
му наследию и памятникам, традициям разных народов, прожива-
ющих в родной стране. 
2. Гражданское воспитание: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 
прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; ак-
тивное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, 
родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискри-
минации; понимание  роли  различных социальных институтов в  жиз-
ни  человека;  представление об основных правах, свободах и обязан-
ностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 
отношений в поли- культурном и многоконфессиональном обществе; 
представление о способах противодействия коррупции; готовность к 
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разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопони-
манию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправле-
нии; готовность к участию в гуманитарной деятельности (во- лонтер-
ство, помощь людям, нуждающимся в ней). 
3. Духовно-нравственное воспитание: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравствен-
ного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а так-
же поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 
правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 
неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность лично-
сти в условиях индивидуального и общественного пространства. 
4. Эстетическое воспитание: 
формирование гармоничной личности, формирование способности 
воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 
понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 
личного поведения в повседневной жизни. 
5. Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему  научных пред-
ставлений об основных закономерностях развития человека, природы 
и общества, взаимосвязях человека с природ- ной и социальной сре-
дой; овладение языковой и читательской культурой как средством по-
знания мира; овладение основными навыками исследовательской дея-
тельности, установка на ос- мысление опыта, наблюдений, поступков 
и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 
коллективного благополучия. 
6. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 
эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоро-
вью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблю-
дение гигиенических  правил,  сбалансированный режим занятий и от-
дыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и 
неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 
курение) и иных форм вреда для физического и психического здоро-
вья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопас-
ного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 
стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 
и природным условиям, в том числе  осмысливая  собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 
умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное 
состояние других людей, умение управлять собственным эмоциональ-
ным состоянием; 
сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 
ошибку и такого же права другого человека. 
7. Трудовое воспитание: 
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установка на активное участие в решении практических  задач (в рам-
ках семьи, организации, города, края)  технологической и социальной 
направленности, способность инициировать, планировать и самостоя-
тельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 
изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 
применения изучаемого предметного знания; осознание важности 
обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональ-
ной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готов-
ность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 
результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 
индивидуальной траектории  образования  и  жизненных  планов с 
учетом личных и общественных интересов и потребностей. 
8. Экологическое воспитание: 
ориентация на применение знаний из социальных и естественных 
наук для решения задач в области окружающей среды, планирова-
ния поступков и оценки их возможных последствий для окружаю-
щей среды; повышение уровня экологической культуры, осознание 
глобального характера экологических проблем и путей их решения; 
активное неприятие действий, приносящих вред окружающей сре-
де; осознание своей роли как 
гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, техно-
логической  и   социальной   сред;   готовность   к   участию в практи-
ческой деятельности экологической направленности. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обу-
чающихся межпредметных понятий (используются результаты освое-
ния программы основного общего образования) и должны отражать: 
овладение универсальными учебными познавательными дей-
ствиями. 
Базовые логические действия: 
выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явле-
ний); 
устанавливать существенный признак классификации, основания 
для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и проти-
воречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюде- ниях; 
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоре-
чий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для реше-
ния поставленной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и про-
цессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипоте-
зы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 
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несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с уче-
том самостоятельно выделенных критериев). 
Базовые исследовательские действия: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
желательным состоянием ситуации, объекта, само- стоятельно 
устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суж-
дений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 
эксперимент, небольшое исследование по установлению особенно-
стей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 
объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информации, получен-
ной в ходе исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструмен-
тами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 
выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и кон-
текстах. 
Работа с информацией: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 
отборе информации или данных из источников с учетом предложен-
ной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать ин-
формацию различных видов и форм представления; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергаю-
щие одну и ту же идею, версию) в различных информа- ционных 
источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления инфор-
мации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 
диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 
оценивать надежность информации по критериям, предложенным пе-
дагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение 
системой универсальных учебных познавательных действий обеспе-
чивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными дей-
ствиями. 
Общение: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в со-
ответствии с целями и условиями общения; 
выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 



 

920 
 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 
социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликт-
ных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать 
намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 
и в корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу об-
суждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи 
и поддержание благожелательности общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диа-
лога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимен-
та, исследования, проекта); 
самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презен-
тации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 
устные и письменные тексты с использованием иллюстративных ма-
териалов. 
Совместная деятельность: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходи-
мость применения групповых форм взаимодействия при решении по-
ставленной задачи; 
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-
ствия по ее достижению: распределять роли, договари- ваться, об-
суждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 
мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, вы-
полнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою 
роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участ- ников 
взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мне-
ний, «мозговые штурмы» и иные); 
выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 
своему направлению и координировать свои действия с другими чле-
нами команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, са-
мостоятельно сформулированным участниками взаи- модействия; 
сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена ко-
манды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 
проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 
Овладение системой универсальных учебных коммуникативных дей-
ствий обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоци-
онального интеллекта обучающихся. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 
Самоорганизация: 
выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуаци-
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ях; 
ориентироваться в различных подходах принятия решений (инди-
видуальное, принятие решения в группе, принятие решений груп-
пой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), 
выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресур-
сов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые ва-
рианты решений; 
составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получе-
ния новых знаний об изучаемом объекте; 
делать выбор и принимать ответственность за решение. Самокон-
троль: 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 
учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возник-
нуть при решении учебной задачи, адаптировать  решение к меняю-
щимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятель-
ности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить пози-
тивное в произошедшей ситуации; 
вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 
изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудно-
стей; 
оценивать соответствие результата цели и условиям. 
Эмоциональный интеллект: 
различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоци-
ями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намере-
ния другого; 
регулировать способ выражения эмоций. 
Принятие себя и других: 
осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 
свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и 
других, не осуждая; 
открытость для себя и других; 
осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
предметные результаты 
Предметные результаты характеризуют сформированность у обучаю-
щихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявля-
ются в способности построения и следования модели индивидуально-
го безопасного поведения и опыте ее применения в повседневной 
жизни. 
Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих про-
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блем безопасности и усвоении обучающимися минимума основных 
ключевых понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без 
дополнительных разъяснений, в приобретении систематизированных 
знаний основ комплексной безопасности личности, общества и госу-
дарства, индивидуальной си- стемы здорового образа жизни,  антиэкс-
тремистского  мышления и антитеррористического поведения, овла-
дении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями 
безопасного поведения в повседневной жизни. 
Предметные результаты по предметной области  «Физическая культу-
ра и основы безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 
1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на 
основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного по-
нимания значимости безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 
2) сформированность социально ответственного отношения к веде-
нию здорового образа жизни, исключающего употребление наркоти-
ков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда соб- ственному здоро-
вью и здоровью окружающих; 
3) сформированность активной  жизненной  позиции,  умений и 
навыков личного участия в обеспечении мер безопасности личности, 
общества и государства; 
4) понимание и признание особой роли России в обеспечении госу-
дарственной и международной безопасности, обороны страны, в про-
тиводействии основным вызовам современности: терроризму, экстре-
мизму, незаконному распространению наркотических средств; 
5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответствен-
ного отношения к выполнению конституционного долга — защите 
Отечества; 
6) знание и понимание роли государства и общества в решении за-
дачи обеспечения национальной безопасности и защиты. 
 
7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 
распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые 
могут произойти во время пребывания в различных средах (в по-
мещении, на улице, на природе, в общественных местах и на мас-
совых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 
культурной среды); 
8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства 
индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного по-
ведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями ока-
зывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, оста-
новке дыхания, наружных кровотечениях, попадании ино- родных 
тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 
ожогах, отморожениях, отравлениях; 
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10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 
обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвы-
чайной) ситуации с учетом реальных условий и возможностей; 
11) освоение основ экологической культуры, методов проектирова-
ния собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 
техногенных и социальных рисков на территории проживания; 
12) овладение знаниями и умениями  предупреждать  опасные и 
чрезвычайные ситуации во время пребывания в различных средах (в 
помещении, на улице, на природе,  в  общественных местах и на мас-
совых  мероприятиях,  при  коммуникации, при воздействии рисков 
культурной среды). 
Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в 
ходе изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным 
модулям. 
 
МОДУЛЬ № 1. «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 
овладеть знаниями и умениями определять источники опасных и чрез-
вычайных ситуаций; объяснять роль человеческого фактора в возник-
новении чрезвычайных ситуаций; формировать культуру безопасности 
жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, понимать 
значимость безопасного по 
ведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. Понимать 
происхождение чрезвычайных ситуаций природного, техногенно-
го, социального характера. 
 
МОДУЛЬ № 2. «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 
овладеть знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвы-
чайных ситуаций во время пребывания в различных сре- дах (в поме-
щении, на улице, на природе, в общественных местах и на массо-
вых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 
культурной среды); уметь оценивать и прогнозировать неблагоприят-
ные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 
опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 
возможностей. 
 
МОДУЛЬ № 3. «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 
овладеть знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвы-
чайных ситуаций на транспорте; объяснять значение предупрежда-
ющих знаков; знать правила дорожного движения, уметь ими пользо-
ваться. Знать правила вождения и содержания велосипеда. Уметь 
оценивать и прогнозировать опасные ситуации на различных видах 
транспорта. 
 
МОДУЛЬ № 4. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 



 

924 
 

овладеть знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвы-
чайных ситуаций во время пребывания на улице, в общественном 
транспорте; овладеть знаниями и умениями применять меры и сред-
ства индивидуальной защиты при встрече с мошенниками; обеспечи-
вать безопасность при встрече с наркоторговцами; знать права потре-
бителей и уметь ими пользоваться. 
 
МОДУЛЬ № 5. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 
овладеть знаниями безопасного поведения на природе, во время 
грозы, во время гололеда, на водоемах и др., знать правила безопас-
ного поведения в туристских походах; уметь ориентироваться по при-
родным признакам; объяснять обязанности членов туристской группы; 
безопасно действовать при автономном существовании: уметь добы-
вать огонь, знать растения, грибы и др., которые можно употреб-
лять в пищу; знать повадки диких животных, чтобы избежать опас-
ности; раскрывать особенности природных чрезвычайных ситуаций, 
безопасно действовать во время наводнения, цунами, схода снеж-
ных лавин. 
    МОДУЛЬ № 6. «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ»: 
сформировать социально ответственное отношение к ведению здоро-
вого образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкого-
ля, курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоро-
вью окружающих; раскрывать понятия здоровья, здорового образа 
жизни; объяснять факторы, негативно влияющие на здоровье; соблю-
дать правила личной гигиены; характеризовать явления эпидемии, 
пандемии; безопасно действовать в случае возникновения социально-
биологических чрезвычайных ситуаций. 
 
МОДУЛЬ № 7. «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 
освоить основы медицинских знаний и овладеть умениями оказы-
вать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 
дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в 
верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожо-
гах, отморожениях, отравлениях. 
 
МОДУЛЬ № 8. «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 
овладеть правилами безопасного поведения при встрече с преступной 
средой; овладеть знаниями и умениями применять меры и средства 
индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного пове-
дения в опасных и чрезвычайных ситуациях; владеть способами само-
убеждения и самоприказа, чтобы избежать состояния стресса; уметь 
избегать конфликтных ситуаций. 
 
МОДУЛЬ № 9. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАН-
СТВЕ»: 
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овладеть понятиями информационной среды, киберзависимости; вла-
деть правилами безопасности от информационных угроз; предупре-
ждать возникновение игромании; уметь защитить свои денежные 
средства при использовании Интернета; уметь избежать кибербуллин-
га. 
 
  
МОДУЛЬ № 10. «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 
ТЕРРОРИЗМУ: 
объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм»; знать и по- нимать 
роль государства и общества в решении задачи обеспе- чения нацио-
нальной безопасности и защиты населения от опас- ных и чрезвычай-
ных ситуаций социального характера; распоз- навать угрозы террори-
стического характера; уметь противостоять воздействию деструктив-
ных сообществ; безопас- но действовать в ситуациях, связанных с тер-
рористической без- опасностью. 
 
МОДУЛЬ № 11. «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 
ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДО-
РОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 
характеризовать техногенные ситуации; владеть способами безопас-
ного поведения во время аварий, взрывов и других чрез- вычайных си-
туациях; понимать роль и функции государствен- ных систем защиты 
населения; понимать и объяснять права и обязанности граждан в обла-
сти безопасности во время чрезвы- чайных ситуаций. 
 
МОДУЛЬ № 12. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХ-
НОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»: 
характеризовать химические заражения местности, радиа- ционные 
заражения; знать и объяснять правила безопасного поведения во время 
техногенных катастроф; знать средства ин- дивидуальной защиты, 
уметь ими пользоваться. 
 
МОДУЛЬ № 13. «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»: 
освоение основ экологической культуры, методов проектиро- вания 
собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, тех-
ногенных и социальных рисков на территории проживания; знать  ис-
точники  загрязнения  окружающей  сре- ды; знать правила безопасно-
го поведения в зараженной местно- сти. 
тематическое планирование по  «Основам  безопасности жизнедея-
тельности» в 7 классе. ФГОС. 
 (1 час в неделю, 34 часа) 
 

№ Тема урока количество ча-



 

926 
 

сов 

 

Введение. Основы безопасности     жизнедеятельности. Это нужно  знать. (2 часа) 

1 Немного истории. «Безопасное поведение на 
дорогах» Дорожные «ловушки» 

1 

2 Окружающая среда и безопасность. 
Какие знания и умения приобретают при изу-
чении ОБЖ. .«Правила  безопасного поведения 
на объектах железнодорожного транспорта 

1 

Что такое здоровый образ жизни.  
Что это? (14 часов) 

 

3 Зависит ли здоровье от образа жизни? 
.«Пешеходный переход» 

1 

4 Что такое здоровье человека? 1 

5 Физическое здоровье человека. 1 

6 О закаливании и гигиене.Закаливание- способ 
тренировки организма. 

1 

7 Поговорим о гигиене. 
Контрольная работа № 1 

1 

8 Правильное питание. 1 

9 О жирах, белках и углеводах. 1 

10 Проблемы экологии питания. 1 

11 Поговорим о диете. 1 

12 Психическое здоровье человека. 
  Как  вы организуете свою жизнь и деятель-
ность. 

1 

13 Человек и мир звуков: влияние городской эко-
логии на здоровье. 

1 

14 Работа на компьюторе 
«Правила о хождение вдоль железнодорожных 
путей и игр на железной дороге» 
Контрольная работа № 2 

1 

15 Социальное здоровье человека. «Правила пове-
дения в вагоне движущего поезда» 
 

1 

16 Репродуктивное здоровье подростков и его 1 
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охрана. « Правила перехода через  железные 
пути» 
 

Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни. (18 часов) 

17 Как вести себя при пожаре. 1 

18 Ещё раз о правилах пожарной безопасности. 1 

19 Ожоги. 1 

20 Средства  пожаротушения. 1 

21 Чрезвычайные ситуации в быту. 1 

22 Залив жилища. 1 

23 Опасное электричество. 1 

24 Разумная предосторожность 1 

25 Как себя вести на улице.. « Законы» безопасно-
сти на дороге» 

1 

26 О мерах предосторожности в лифте и на лест-
нице. «Правила об опасности травмирования 
техническим электричеством высокого напря-
жения от контактной сети» 
Контрольная работа № 3 

1 

27 Если нападение произошло.                                     
«  Светофорное регулирование». 
« Сигналы регулировщика 

1 

28 
 

Вам  звонят в дверь. 
 

1 

 
29 

Опасные игры. 
Правила последствия использования наушни-
ков для прослушивания музыки,капюшона при 
нахождени на железнодорожной инфракструк-
туре 

1 

30 Неразорвавшиеся боеприпасы. «Правила опас-
ности перехода путей, не убедившись в отсут-
ствии поезда противоположного направления» 

1 

31 Если вы хотите заняться экстремальными ви-
дами спорта и играми. Опасность экстремаль-
ных развлечений при нахождении снаружи по-
езда» 
Промежуточная аттестация 7а класс 
( контр. работа) 

1 
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32 Первая помощь при переломах. «Правила  ока-
зания первой медицинской помощи при ДТП» 
Промежуточная аттестация 7б класс 
( контр. работа) 

1 

33 
 
34 

Правила оказания первой помощи при перело-
мах. Поведение участников и очевидцев  ДТП» 
Обобщение и систематизация учебного матери-
ала по теме 
.«Опасности, подстерегающие нас в повседнев-
ной жизни.» 

2 

 
8 класс 
№  

Наименование модуля, раздела, темы 
Количество 
часов 

1 Раздел. Опасности, с которыми мы стал-
киваемся на природе 

9 часов 

2 Раздел. Современный транспорт и без-
опасность  

10 часов 

3 Раздел. Безопасный туризм. 
 

15 часов 

 
Всего 34 часа 

 
 

 
Тематическое планирование по «Основам безопасности жизнедеятель-
ности» 8 класс (1 час в неделю, 34 часа) 
 
№ 
п/п 

Тема урока количе-
ство ча-
сов 

 

Раздел. Опасности, с которыми 
 мы сталкиваемся на природе 
(9 часов) 

 

1. Лес – это серьезно. 1 

2 Ядовитые растения. Правила сбора. 1 

3 О грибах съедобных и несъедобных. 1 

4 Неожиданные встречи в лесу. Если гроза застала в лесу 1 

5 Водоём зимой и летом.« Перевозка учащихся на грузовых автомо-
билях» 

1 

6 Как помочь тонущему человеку. 1 

 7- 
8 

Как спастись,если  провалились по лёд 
Правила зимней рыбалки.. 
Конторольная работа № 1 

1 

9 Обобщение и систематизация учебного материала по теме «Опасно-
сти, с которыми мы сталкиваемся на природе». «Правила  безопасно-

1 



 

929 
 

го поведения на объектах железнодорожного транспорта» 

Раздел. Современный транспорт и 
 безопасность (10часов) 

 

10 Транспорт в современном мире. «Правила последствия использова-
ния наушников для прослушивания музыки,капюшона при 
нахождени на железнодорожной инфракструктуре» 

1 

11 Чрезвычайные ситуации на дорогах. « На железной дороге» 
«Правила о хождение вдоль железнодорожных путей и игр на же-
лезной дороге» 
 

1 

12 Дорожно-транспортных происшествий.Причины и последствия «От-
ветственность за нарушение ПДД» 

1 

13 Как вести себя в дорожно-транспортном происшествии.. «Правила  
оказания первой медицинской помощи при ДТП» 

1 

14 Опасные ситуации в метро. Контрольная работа № 2 
« Правила поведение пассажиров» 
« Правила поведения в вагоне движущего поезда» 

1 

15 Авиакатастрофы. 1 

16 Правила поведения пассажиров на борту авиалайнера 
« Перевозка грузов» 

1 

17 Железнодорожные катострофы. Опасность экстремальных развле-
чений при нахождении снаружи поезда» 

1 

18 Зацепинг-опасное развлечение. «Правила опасности перехода путей, 
не убедившись в отсутствии поезда противоположного направле-
ния» 

1 

19 Террористические акты на транспорте. «Правила перевозки пасса-
жиров на мотоцикле и мотороллере» 
 

1 

Раздел. Безопасный туризм (15 часов)  

20 Обеспечение безопасности в туристских походах. 1 

21 Правила безопасности в туристском походе. Движение по туристско-
му маршруту. 

1 

22 Составление графика движения. Преодоление естественных препят-
ствий. 

1 

23 Обеспечение безопасности при переправах  через реки. «Правила пе-
рехода через  железные пути» 

1 

24 Правила переправы через замёршие реки и водоёмы. Контрольная 
работа № 3 

1 

25 Обеспечение безопасности при выборе места бивуака. Выбор места 
для лагеря в горах. 

1 

26 Если турист отстал от группы. 1 

27 Основные сигналы бедствия потерявшегося туриста. 1 

28 Организация поиска пропавшего туриста. 1 

29 Туризм и экология окружающей среды. 1 

30 Обеспечение безопасности  в водном  туристском  походе. 1 
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31 Подготовка к водному туристскому походу. 1 

32 Правила безопасного поведения в водном походе. Промежуточная 
аттестация(контрольная работа) 

1 

33 Узлы в туристском походе. 1 

34 Обобщение и систематизация учебного материала по те-
ме«Безопасный туризм» »  «Практическое занятие на школьной 
площадке по БДД» 

1 

 
 
тематическое планирование по  «Основам безопасности жизнедея-
тельности» 9 класс 1 час в неделю, 34 часа 
 
№ Раздел / 

Тема урока 
ча-
сы 

Содержание 

Когда человек себе враг (8 часов) 
 1 Курение убивает.Почему 

курят подростки. «Прави-
ла перехода через  желез-
ные пути» «Опасность 
экстремальных развлече-
ний при нахождении сна-
ружи поезда» 

1 Понятия о табаке, никотине, никотиновой за-
висимости. 
Меры по профилактике курения. 
Правила поведения  и опасность экстремаль-
ных развлечений при нахождении снаружи по-
езда и перехода через железные пути. 

2 Что можно найти в сига-
ретном дыму. 
« История автомото-
транспорта и принимае-
мые  меры по обеспече-
нию безопасности дорож-
ного транспорта» 

1 Как избежать курения? 
Чем опасен сигаретный дым? Ознакомить 
учащихся с историей происхождения автомо-
тотранспорта. 

3 О физическом состоянии 
подростков- курильщиков. 
.«Оборудование автомо-
билей специальными 
сигналами» 

1 Почему курят подростки?  
Влияние курения на растущий организмОзна-
комить с оборудованием автомобилей. 

4 Алкоголь разрушает лич-
ность. 
« На железной дороге» 
«Правила о хождение 
вдоль железнодорожных 
путей и игр на железной 
дороге» 
 

1 Отношение школьников к употреблению 
спиртных напитков. Психологическая готов-
ность к неприятию алкоголя. 
Правила как вести себя  при перехода желез-
нодорожных путей. 

5  О воздействии алкоголя на 
организм человека. «Пра-
вила последствия исполь-
зования наушников для 
прослушивания музы-
ки,капюшона при нахож-
дени на железнодорожной 

1 Понятия об алкоголе и алкогольной зависимо-
сти,  влияние употребления алкоголя на ум-
ственное и физическое развитие человека, за-
болевания, вызванные чрезмерным употребле-
нием алкоголя и меры по профилакти-
ке.Правила использования наушников для 
прослушивания музыки, капюшона при 
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инфракструктуре» нахождени на железнодорожной инфракструк-
туре. 

6 Скажем наркотикам « Нет». 
«Правила опасности пе-
рехода путей, не убедив-
шись в отсутствии поезда 
противоположного 
направления» 

1 Что такое наркотики и наркомания?  
Ознакомить с правилами опасностей при  пе-
реходе путей, не убедившись в отсутствии по-
езда противоположного направления 

7 Токсикомания – страшная 
зависимость. «Правила  
безопасного поведения на 
объектах железнодорож-
ного транспорта» Кон-
трольная работа № 1 

1 Виды веществ, которые могут вызвать зависи-
мость, с воздействием наркотических веществ 
на организм человека и последствия наркома-
нии, токсикомании основные вопросы профи-
лактики наркомании и ответственность за рас-
пространение и употребление наркотических 
веществ.  1Правилами  безопасного поведения 
на объектах железнодорожного транспорта 

8 Обобщение по пройденно-
му материалу. «Когда че-
ловек себе враг» 

1 Обобщить знание учащихся по пройденным 
темам. 

Чрезвычайные ситуации природного и  техногенного характера ( 17 часов) 
9 Чрезвычайные ситуации и 

их классификация 
«Правила  оказания пер-
вой медицинской помощи 
при ДТП» 

1 Общие понятия  чрезвычайных ситуаций при-
родного, техногенного  характера. Причины 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Федеральный закон «О защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера». Ознакомить с правилами 
оказания первой медицинской помощи при 
ДТП. 

10 Система оповещения при 
чрезвычайных ситуациях 
« Ответственность пеше-
ходов, пассажиров и во-
дителей за нарушение 
ПДД». 

1 Классификация чрезвычайных ситуаций. Си-
стема оповещения. Общие правила эвакуации .  
Рассказать какую ответственность  несут пе-
шеход, пассажир и водитель за нарушение 
ПДД, 

11 Природные чрезвычайные 
ситуации. Влияние погод-
ных условий на безопас-
ность дорожного движе-
ния» 
« Назначение номерных, 
опознавательных знаков 
и надписей на транспорт-
ных средствах» 

1 Как влияют погодные условия на безопасность 
дорожного движения, какие опазновательные 
знаки, надписи должны быть на транспортных 
средствах. 

12
- 
 
 
13 

Землетрясение. 
 
 
Извержение вулкана. 
« Опасная дорога» 

2 Что такое землетрясение. Степень воздействия 
сейсмических волн. Прогнозирование земле-
трясений. Признаки землетрясения. Правила 
поведения во время землетрясения. Изверже-
ние вулкана — грозное стихийное явление. 
Признаки начала извержения. Поведение во 
время извержения вулкана.Ознакомить какая 
опасность может быть на дороге. 
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14
- 
 
 
15 

Сели, оползни и обвалы. 
 
 
Снежные лавины. Правила 
поведения в вагоне дви-
жущего поез-
да»Контрольная работа 
№ 2 
 

2 Что такое сели и оползни. Причины их образо-
вания. Поведение при угрозе схода селей, 
снежных лавин и оползней. Ознакомить с пра-
вилами поведение поведения в вагоне движу-
щего поезда. 

16 Ураган, буря, смерч. Цуна-
ми. 

1 Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем 
они опасны. Поведение при угрозе их прибли-
жения 

17 Наводнения. 1 Причины возникновения наводнений. Меры по 
предупреждению последствий наводнений. 
Эвакуация перед наводнением и во время его. 
Действия перед наводнением и при наводне-
нии. 

18 Природные пожары. 1 Природные пожары, их причины.  Виды лес-
ных пожаров. Действия при лесном пожаре. 

19 Причины лесного пожара-
человеческий фактор. 

1 Причины лесного пожара и правила безопас-
ного разведения костра. Действия при лесном 
пожаре. 

20 
 

Техногенные чрезвычайные 
ситуации. 
Причины и виды техноген-
ных чрезвычайных ситуа-
ций. 

1 Причины и последствия техногенных чрезвы-
чайных ситуаций. 

21 Безопасное  поведение в 
техногенных  чрезвычай-
ных ситуациях. Аварии на 
коммунальных сетях 

1  Аварий на коммунальных сетях. 

22 Аварии на химически опас-
ных объектах. 

1 Понятия  и характеристика химически – опас-
ных объектов 

23 Аварии на радиационно-
опасных объектах. 

1 Понятия  и характеристика радиационно – 
опасных объектов. 

24 Гидродинамические ава-
рии. Контрольная работа 
№ 3 

1 Правила поведения при угрозе и во время гид-
родинамической аварии. 

25 Обобщение по пройденно-
му материа-
лу.«Чрезвычайные ситуа-
ции природного и техно-
генного характера» 

1 Обобщение по пройденному материалу 

Чрезвычайные ситуации социального характера.     Национальная безопасность 
Российской  
Федерации.(9 часов) 
26 Экстремизм ..Что такое  

экстремизм? 
 

1 Что такое  экстремизм  и чем опасно это соци-
альное вление. 

27 Терроризм. 1 Что такое терроризм  и чем опасно это соци-
альное явление. 
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2.2.20 Физическая культура 
        Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего об-
разования (ФГОС). 
Рабочая программа по курсу «Физическая культура» разработана на основе 
примерной рабочей программы  В. И. Лях.  С использованием предметной 
линии учебников М. Я. Виленского, В. И. Ляха 5-9 классы  Москва «Про-
свещение»2021. 
     Физическая культура – обязательный учебный курс в общеобразова-
тельных учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой 
физического воспитания школьников, в сочетании  с другими формами 
обучения физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме 
учебного дня и второй половине дня. А также физкультурно-массовыми и 
спортивными мероприятиями – достигается формирование физической  
культуры личности. Он включает в себя мотивацию и потребность в си-
стематических занятиях физической культурой и спортом, овладение ос-
новными видами физкультурно-спортивной деятельности, разносторон-
нюю физическую подготовленность 
Цель и задачи учебного предмета «Физическая культура» 
Общая цель обучения предмету «физическая культура»  в основной 
школе - формирование развитой личности, способной к активной творче-
ской  самореализации в пространстве общечеловеческой культуры для 

28 Как снизить угрозу теракта. 1 Что делает государство для борьбы с террори-
стами. 

29 Угроза взрыва в местах 
массового скопления лю-
дей. 
Промежуточная аттеста-
ция (контрольная работа) 

1 Какую опасность представляют терракты. 

30 Как вести себя в плену у 
террористов. 

1 Правила поведения- если человек оказался в 
заложниках. Особенности проведения спецо-
пераций 

31 Взрыв в жилых домах –
теракты. 

1  

32 Правила поведения во вре-
мя взрыва и после него. 
«Практическое занятие 
на школьной площадке 
по БДД» 

1 Правила поведения во время взрыва и после 
него.Правести практическое занятие на 
школьной площадке по БДД 

33
- 
 
34 

Законодательство России 
о противодействии экстре-
мизму и терроризму. 
Обобщение пройденого ма-
териала. 
«Национальная безопас-
ность Российской Федера-
ции» 
 

2 Что такое законодательство Россиио противо-
действия экстремизму и терроризму.Какие 
статьи предусматривают уголовную ответ-
ственность за создание угрозы населению и 
материальный ущерб. Обобщение пройденого 
материала. 
Условия обеспечения национальной безопас-
ности в Российской Федерации 
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укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимиза-
ции трудовой деятельности и организации активного отдыха.  
В рабочей программе для 5—9 классов данная цель конкретизируется и 
связывается с формированием устойчивых мотивов и потребностей школь- 
ников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии фи-
зических, психических и нравственных качеств, творческом использовании 
ценностей физической культуры в организации здорового образа жизни, 
регулярных занятиях двигательной деятельностью и спортом  
Развивающая направленность  программы определяется вектором раз-
вития физических качеств и функциональных возможностей организма за-
нимающихся, являющихся основой укрепления их здоровья,  повышения 
надёжности и активности адаптивных процессов .Существенным достиже-
нием данной ориентации является приобретение школьниками знаний и 
умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, 
спортивной и прикладноориентированной  физической культурой, воз-
можностью познания своих физических  способностей  и их целенаправ-
ленного развития  
Воспитывающее значение  рабочей программы заключается в содействии 
активной социализации школьников на основе осмысления и понимания 
роли и значения мирового и российского олимпийского движения, приоб-
щения к их культурным ценностям, истории и современному развитию. В 
число практических результатов данного направления входит формирова-
ние  положительных навыков и умений в общении и взаимодействии со 
сверстниками и учителями физической культуры, организации совместной 
учебной и консультативной деятельности 
Центральной идеей  конструирования  учебного  содержания и планируе-
мых результатов образования в основной школе является воспитание це-
лостной личности учащихся, обеспечение единства в развитии их физиче-
ской, психической и социальной природы .Реализация этой идеи становит-
ся возможной на основе содержания учебной дисциплины «Физическая  
культура», которое представляется двигательной деятельностью с её базо-
выми компонентами: информационным (знания о физической культуре), 
операциональным (способы самостоятельной деятельности) и мотиваци-
онно-процессуальным (физическое совершенствование) 
В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, при-
дания ей личностно значимого смысла, содержание  рабочей программы 
представляется системой модулей, которые входят структурными компо-
нентами в раздел «Физическое совершенствование»  
Инвариантные модули включают в себя содержание  базовых видов 
спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере 
лыжной подготовки), спортивные игры. Данные модули в своём предмет-
ном содержании ориентируются на всестороннюю физическую подготов-
ленность учащихся, освоение ими технических действий и физических 
упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта  
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Вариативные модули объединены в рабочей программе модулем 
«Спорт», содержание которого разрабатывается образовательной органи-
зацией на основе Примерных модульных программ по физической культу-
ре для общеобразовательных организаций, рекомендуемых Министер-
ством просвещения Российской Федерации .Основной содержательной 
направленностью вариативных модулей является подготовка учащихся к 
выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную 
деятельность  
Исходя из интересов учащихся, традиций конкретного региона или обра-
зовательной организации, модуль «Спорт» может разрабатываться учите-
лями физической культуры на основе содержания базовой физической 
подготовк, национальных видов спор современных оздоровительных си-
стем. 
 одержание рабочей программы изложено по годам обучения, где для каж-
дого класса предусмотрен раздел«Универсальные учебные действия», в 
котором раскрывается вклад предмета в формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих возможно-
стям и особенностям школьников данного возраста Личностные достиже-
ния непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного пред-
мета и представлены по мере его раскрытия  
Содержание рабочей программы, раскрытие личностных и метапредмет-
ных результатов обеспечивает преемственность и перспективность в осво-
ении областей знаний, которые отражают ведущие идеи учебных предме-
тов основной школы и под-чёркивают её значение для формирования го-
товности учащихся к дальнейшему образованию в системе среднего пол-
ного или среднего профессионального образования  
 
 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В федеральном базисном учебном плане на предмет физической культуры 
в 5 – 9 классах выделяется 2 учебных часа в неделю в год- 68 часов. (Тре-
тий  час проводится во внеурочное время)  
В рабочей программе учитывались личностные и метапредметные резуль-
таты, зафиксированные в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования и в «Универсальном кодифика-
торе элементов содержания и требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования»          
 Программный материал представлен следующими разделами: 
1. «Знания о физической культуре»: 
 история физической культуры 
 физическая культура (основные понятия) 
 физическая культура человека 
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2. «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»: 
 организация и проведение самостоятельных занятий физической 
культурой 
 оценка эффективности занятий физической культурой 
3. «Физическое совершенствование»: 
 физкультурно-оздоровительная деятельность 
 спортивно-оздоровительная деятельность (гимнастика с основами 
акробатики; легкая атлетика; спортивные игры;  прикладно-
ориентированная подготовка; упражнения общеразвивающей направлен-
ности) 
В конце учебного года  обучающиеся 5-8 кл. проходят промежуточною ат-
тестацию в форме  теоретического  теста. 
 Обучающиеся 9 классов в конце года сдают  обязательный    ре-
гиональный зачет.  В целях недопущения перегрузки обучающихся резуль-
таты обязательного регионального зачета по физической культуре обуча-
ющихся 9-х классов   рассматриваются в качестве итогов промежуточной 
аттестации по физической культуре. 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» 
5 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Физическая культура в основной школе: 
задачи, содержание и формы организации занятий. Система дополнитель-
ного обучения физической культуре; организация спортивной работы в 
общеобразовательной школе. 
Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основ-
ных форм занятий физической культурой, их связь с укреплением здоро-
вья, организацией отдыха и досуга  
Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, характе-
ристика их содержания и правил спортивной борьбы Расцвет и завершение 
истории Олимпийских игр древности . 
Способы самостоятельной деятельности. Режим дня и его значение для 
учащихся школы, связь с умственной работоспособностью .Составление 
индивидуального режима дня; определение основных индивидуальных ви-
дов деятельности, их временных диапазонов и последовательности в вы-
полнении 
Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения   
Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения её 
нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности Способы измере-
ния и оценивания осанки Составление комплексов физических упражне-
ний с коррекционной направленностью и правил их самостоятельного про-
ведения  
Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на 
открытых площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, 
выбор одежды и обуви; предупреждение травматизма  
Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в 
процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом  
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Составление дневника физической культуры  
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная  дея-
тельность. Роль и значение физкультурно-оздоровительной  деятельности 
в здоровом образе жизни современного человека. Упражнения утренней 
зарядки и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в про-
цессе учебных занятий; закаливающие процедуры после занятий утренней 
зарядкой .Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов; раз-
витие координации; формирование телосложения с использованием внеш-
них отягощений  
Спортивно-оздоровительная деятельность. Роль и значение спортивно-
оздоровительной деятельности в здоровом образе жизни современного че-
ловека  
Модуль «Гимнастика». Кувырки вперёд и назад в группировке; кувырки 
вперёд ноги «скрестно»; кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики) 
Опорные прыжки через гимнастического козла ноги врозь  (мальчики);  
опорные  прыжки на гимнастического козла с последующим спрыгиванием 
(де- вочки)  
Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с 
поворотами кругом и на 90гр, лёгкие подпрыгивания; подпрыгивания 
толчком двумя ногами; передвижение приставным шагом (девочки) 
Упражнения на гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом 
правым и левым боком; лазанье разноимённым способом по диагонали и 
одноимённым способом вверх .Расхождение на гимнастической скамейке 
правым и левым боком способом «удерживая за плечи».  
Модуль «Лёгкая атлетика». Бег на длинные дистанции с равномерной 
скоростью передвижения с высокого старта; бег на короткие дистанции с 
максимальной скоростью передвижения .Прыжки в длину с разбега спосо-
бом «согнув ноги»; прыжки в высоту с прямого разбега  
Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень; ме-
тание малого мяча на дальность с трёх шагов разбега  
Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах попеременным 
двухшажным ходом; повороты на лыжах переступанием на месте и в дви-
жении по учебной дистанции; подъём по пологому склону способом «ле-
сенка» и спуск в основной стойке; преодоление небольших бугров и впа-
дин при спуске с пологого склона . 
Модуль «Спортивные игры». Баскетбол Передача мяча двумя руками от 
груди, на месте и в движении; ведение мяча на месте и в движении «по 
прямой», «по кругу» и «змейкой»; бросок мяча в корзину двумя руками от 
груди с места; ранее разученные технические действия с мячом  
Волейбол Прямая нижняя подача мяча; приём и передача мяча двумя ру-
ками снизу и сверху на месте и в движении; ранее разученные технические 
действия с мячом  
Футбол .Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с не-
большого разбега; остановка катящегося мяча способом «наступания»; ве-
дение мяча «по прямой», «по кругу» и 
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«змейкой»; обводка мячом ориентиров (конусов) Совершенствование тех-
ники ранее разученных технических действий спортивных игр  
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 
комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготов-
ки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, нацио-
нальных видов спорта   «Русская  Лапта».  
6 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Возрождение Олимпийских игр и олим-
пийского движения в современном мире; роль Пьера де Кубертена в их 
становлении и развитии  Девиз, символика и ритуалы современных Олим-
пийских игр. История организации и проведения первых Олимпийских игр 
современности; первые олимпийские чемпионы.  
Способы самостоятельной деятельности. Ведение дневника физической 
культуры Физическая подготовка и её влияние на развитие систем орга-
низма, связь с укреплением здоровья; физическая подготовленность как 
результат физической подготовки  
Правила и способы самостоятельного развития физических качеств Спосо-
бы определения индивидуальной физической нагрузки .Правила проведе-
ния измерительных процедур по оценке физической подготовленности. 
Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации их 
результатов .. Физкультурно-оздоровительная деятельность. Правила са-
мостоятельного закаливания организма с помощью воздушных и солнеч-
ных ванн, купания в естественных водоёмах Правила техники безопасно-
сти и гигиены мест занятий физическими упражнениями  
Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с 
использованием дополнительных отягощений; упражнения для профилак-
тики нарушения зрения во время учебных занятий и работы за компьюте-
ром; упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание опти-
мальной работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в ре-
жиме учебной деятельности  
Спортивно-оздоровительная   деятельность.    
Модуль«Гимнастика». Акробатическая комбинация из общеразвивающих 
и сложно координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее ра-
зученных акробатических упражнений  
Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-
координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных 
движений руками и ногами с разной амплитудой и  траекторией,  танце-
вальными  движениями из ранее разученных танцев (девочки)  
Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом «согнув 
ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки) 
 
Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с исполь-
зованием стилизованных общеразвивающих и сложно-координированных 
упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, поворотами с  разнооб-
разными  движениями рук и ног, удержанием статических поз (девочки)  
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Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы; упор ноги 
врозь; перемах вперёд и обратно (мальчики) Лазанье по канату в три приё-
ма (мальчики)  
Модуль «Лёгкая атлетика» Старт с опорой на одну руку и последующим 
ускорением; спринтерский и гладкий равномерный бег по учебной дистан-
ции; ранее разученные беговые упражнения  
Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом «перешаги-
вание»; ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту; 
напрыгивание и спрыгивание  
Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачива- ющуюся) 
мишень  
Модуль «Зимние виды спорта» Передвижение на лыжах одновременным 
одношажным ходом; преодоление небольших трамплинов при спуске с по-
логого склона в низкой стойке; ранее разученные упражнения лыжной 
подготовки; передвижния по учебной дистанции, повороты, спуски, тор-
можение  
Модуль «Спортивные игры». Баскетбол: Технические действия игрока 
без мяча: передвижение в стойке баскетболиста; прыжки вверх толчком 
одной ногой и приземлением на другую ногу; остановка двумя шагами и 
прыжком Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении 
мяча в разных направлениях и по разной траектории, на передачу и броски 
мяча в корзину  
Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием  ра-
зученных технических приёмов  
Волейбол: Приём и передача мяча двумя руками снизу в раз- ные зоны 
площадки команды соперника Правила игры и игровая деятельность по 
правилам с использованием разученных технических приёмов в подаче 
мяча, его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху  
Футбол:  Удары по катящемуся мячу с разбега   Правила игры и игровая 
деятельность по правилам с использованием разученных технических при-
ёмов в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке  
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов ком-
плекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, 
видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, националь-
ных видов спорта, «Русская Лапта»  
7 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Зарождение олимпийского движения  в  
дореволюционной  России;  роль  А. Д . Бутовского  в развитии отече-
ственной системы физического воспитания и спорта Олимпийское движе-
ние в СССР и современной России; характеристика основных этапов раз-
вития Выдающиеся советские и российские олимпийцы  
Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание положи-
тельных качеств личности современного человека . 
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Способы самостоятельной деятельности. Правила техники безопасности и 
гигиены мест занятий в процессе выполнения физических упражнений на 
открытых площадках Ведение дневника по физической культуре.  
Техническая подготовка и её значение для человека; основные правила 
технической подготовки Двигательные действия как основа технической 
подготовки; понятие двигательного умения и двигательного навыка  Спо-
собы оценивания техники 
двигательных действий и организация процедуры оценивания Ошибки при 
разучивании техники выполнения двигательных действий, причины и спо-
собы их предупреждения при самостоятельных занятиях технической под-
готовкой  
Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на 
учебный год и учебную четверть Составление плана учебного занятия по 
самостоятельной технической подготовке Способы оценивания оздорови-
тельного эффекта занятий физической культурой с помощью «индекса 
Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандарт-
ной нагрузкой»  
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная   дея-
тельность.   Оздоровительные    комплексы для самостоятельных занятий с 
добавлением ранее разученных упражнений: для коррекции телосложения 
и профилактики нарушения осанки; дыхательной и зрительной гимнастики 
в режиме учебного дня  
Спортивно-оздоровительная   деятельность.   
Модуль«Гимнастика» Акробатические комбинации из ранее разучен- 
ных упражнений с добавлением упражнений ритмической гимнастики (де-
вочки) Простейшие акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки) 
Стойка на голове с опорой на руки; акробатическая комбинация из ра-
зученных упражнений в равновесии, стойках, кувырках (мальчики)  
Комплекс упражнений степа-эробики, включающий упражнения в ходьбе, 
прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук и 
ног, выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки)  
Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений с 
добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие (де-
вочки) Комбинация на низкой гим- настической перекладине из ранее ра-
зученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики)  Лазанье  
по  канату  в два приёма (мальчики)  
Модуль «Лёгкая атлетика». Бег с преодолением препятствий способами 
«наступание» и «прыжковый бег»; эстафетный бег Ранее освоенные бего-
вые упражнения с увеличением скорости передвижения и продолжитель-
ности выполнения; прыжки с разбега в длину способом «согнув ноги» и в 
высоту способом «перешагивание»  
Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной 
скоростью мишени 
Модуль «Зимние виды спорта». Торможение и поворот на лыжах упором 
при спуске с пологого склона; переход с пере- движения попеременным 
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двухшажным ходом на  передвижение одновременным одношажным хо-
дом и обратно во время прохождения учебной дистанции; спуски и подъ-
ёмы ранее освоенными способами  
Модуль «Спортивные игры». Баскетбол: Передача и ловля мяча после 
отскока от пола; бросок в корзину двумя руками снизу и от груди после 
ведения Игровая деятельность по пра- вилам с использованием ранее ра-
зученных технических приёмов без мяча и с мячом: ведение, приёмы и пе-
редачи, броски в корзину  
Волейбол Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки соперни-
ка; передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за голо-
ву Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 
технических приёмов  
Футбол Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали; такти-
ческие действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за 
боковой линии Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 
разученных технических приёмов  
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акроба-
тических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спор-
та, технических действий спортивных игр  
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов ком-
плекса ГТО с использованием средств базовой физической подготовки, 
видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, националь-
ных видов спорта   «Русская Лапта», культурно-этнических игр  
 
 
 
8 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Физическая культура в современном  
обществе:  характеристика  основных  направлений и форм организации 
Всестороннее и гармоничное физическое развитие Адаптивная физическая 
культура, её история и социальная значимость  
Способы самостоятельной деятельности. Коррекция осанки и разработка 
индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой Коррекция 
избыточной массы тела и разработка индивидуальных планов занятий кор-
ригирующей гимнастикой  
Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 
подготовкой Способы учёта индивидуальных особенностей при составле-
нии планов самостоятельных тренировочных занятий  
Физическое совершенствование. Физкультурно-оздоровительная деятель-
ность. Профилактика перенапряжения систем организма средствами оздо-
ровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации и 
регулирования  вегетативной нервной системы, профилактики общего 
утомления и остроты зрения  
Спортивно-оздоровительная   деятельность.   
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 Модуль«Гимнастика» Акробатическая комбинация из ранее освоен- ных 
упражнений силовой направленности, с увеличивающим- ся числом тех-
нических элементов в стойках, упорах, кувыр- ках, прыжках (юноши)  
Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее освоен-
ных упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в 
прыжках, поворотах и передвижениях (девушки) Гим 
настическая комбинация на перекладине с включением ранее освоенных 
упражнений в упорах и висах (юноши) Гимнастическая комбинация на па-
раллельных брусьях с включением упражнений в упоре на руках, кувырка 
вперёд и соскока (юноши) Вольные упражнения на базе ранее разученных 
акробатических упражнений и упражнений рит- мической гимнастики (де-
вушки)  
Модуль «Лёгкая атлетика». Кроссовый бег; прыжок в длину с разбега 
способом «прогнувшись».  
Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО 
.Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 
комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и техни-
ческих (прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой ат-
летики.  
Модуль «Зимние виды спорта». Передвижение на лыжах одновременным 
бесшажным ходом; преодоление естественных препятствий на лыжах ши-
роким шагом, перешагиванием, перелазанием; торможение боковым 
скольжением при спуске на лыжах с пологого склона; переход с попере-
менного двухшажного хода на одновременный бесшажный ход и обратно; 
ранее разученные упражнения лыжной подготовки в передвижениях на 
лыжах, при спусках, подъёмах, торможении 
 Модуль «Спортивные игры». Баскетбол  Повороты туловища в правую 
и левую стороны с удержанием мяча двумя руками; передача мяча одной 
рукой от плеча и снизу; бросок мяча двумя и одной рукой в прыжке  Игро-
вая деятельность по правилам с использованием ранее разученных техни-
ческих приёмов  
Волейбол Прямой нападающий удар; индивидуальное блокирование мяча 
в прыжке с места; тактические действия в за- щите и нападении Игровая 
деятельность по правилам с ис- пользованием ранее разученных техниче-
ских приёмов  
Футбол Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы; оста-
новка мяча внутренней стороной стопы Правила игры в мини-футбол; тех-
нические и тактические действия Игровая деятельность по правилам мини-
футбола с использованием  ранее разученных технических приёмов (де-
вушки) Игровая деятельность по правилам классического футбола с ис-
пользованием ранее разученных технических приёмов (юноши)  
Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и акроба-
тических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов спор-
та, технических действий спортивных игр  
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Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 
Комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготов-
ки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, нацио-
нальных видов спорта «Русская Лапта»  
  9 КЛАСС 
Знания о физической культуре. Здоровье и здоровый образ жизни, вредные 
привычки и их пагубное влияние на здоровье человека  Туристские походы 
как форма организации здорового образа жизни Профессионально-
прикладная физическая культура  
Способы самостоятельной деятельности. Восстановительный массаж как 
средство оптимизации работоспособности, его правила и приёмы во время 
самостоятельных занятий физической подготовкой Банные процедуры как 
средство укрепления здоровья Измерение функциональных резервов орга-
низма Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях физически-
ми упражнениями и во время активного отдыха  
Физическое совершенствование. Физкультурно-
оздоровительная  деятельность.  Занятия  физической  культу-
рой и режим питания Упражнения для снижения избыточной массы тела 
Оздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия в ре-
жиме двигательной активности старшеклассников 
Спортивно-оздоровительная   деятельность.   
 Модуль«Гимнастика». Акробатическая комбинация с включением длин-
ного кувырка с разбега и кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши) 
.Гимнастическая комбинация на высокой перекладине, с включением эле-
ментов размахивания и соскока вперёд прогнувшись (юноши) 
.Гимнастическая комбинация на параллельных  брусьях,  с  включением  
двух  кувырков  вперёд с опорой на руки (юноши) .Гимнастическая комби-
нация на гимнастическом бревне, с включением полушпагата, стойки на 
колене с опорой на руки и отведением ноги назад (девушки) .Черлидинг: 
композиция упражнений с построением пирамид, элементами степ-
аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки)  
Модуль «Лёгкая атлетика». Техническая подготовка в беговых и прыж-
ковых упражнениях: бег на короткие и длинные дистанции; прыжки в дли-
ну способами «прогнувшись» и «со- гнув ноги»; прыжки в высоту спосо-
бом «перешагивание» Техническая подготовка в метании спортивного 
снаряда с разбега на дальность  
Модуль «Зимние виды спорта». Техническая подготовка в передвижении 
лыжными ходами по учебной дистанции: попе- ременный двухшажный 
ход, одновременный одношажный ход, способы перехода с одного лыжно-
го хода на другой  
Модуль «Спортивные игры». Баскетбол Техническая подготовка в иг-
ровых действиях: ведение, передачи, приёмы и броски мяча на месте, в 
прыжке, после ведения  
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Волейбол Техническая подготовка в игровых действиях: по- дачи мяча в 
разные зоны площадки соперника; приёмы и передачи на месте и в движе-
нии; удары и блокировка  
Футбол Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и 
передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении.  
Модуль «Спорт». Физическая подготовка к выполнению нормативов 
Комплекса ГТО с использованием средств базовой физической подготов-
ки, видов спорта и оздоровительных систем физической культуры, нацио-
нальных видов спорта  «Русская Лапта»  
 Вариативный  модуль «Базовая физическая подготовка».  
Развитие силовых способностей. Комплексы общеразвивающих и локально 
воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного тела и с 
использованием дополнительных средств (гантелей, эспандера, набивных 
мячей, штанги и т. п.) Комплексы упражнений на тренажёрных устрой-
ствах .Упражнения на гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, 
гимнастической стенке и т  .п. ) .  Броски набивного мяча двумя и одной 
рукой из положений стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и 
сбоку, от груди, из-за головы) Прыжковые упражнения с дополнительным 
отягощением (напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, мно-
госкоки, прыжки через препятствия и т .п. )   Бег с дополнительным отя-
гощением (в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты) Передви-
жения в висе и упоре на руках Лазанье (по канату, по гимнастической 
стенке с дополнительным отягощением) Переноска непредельных тяже-
стей (мальчики  —  сверстников  способом  на  спине)    набивным мячом и 
т п ) 
Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе 
(в упоре о гимнастическую стенку и без упора) Челночный бег. Бег по раз-
меткам с максимальным темпом Повторный бег с максимальной скоро-
стью и максимальной частотой шагов (10—15 м) Бег с ускорениями из 
разных исходных положений Бег с максимальной скоростью и собиранием 
малых предметов, лежащих на полу и на разной высоте Стартовые ускоре-
ния по дифференцированному сигналу Метание малых мячей по движу-
щимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, летящей) Ловля теннисно-
го мяча после отскока от пола, стены (правой и левой рукой)   Передача 
теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и попеременно Ведение 
теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по кругу, вокруг стоек 
Прыжки через скакалку на месте и в движении с максимальной  
частотой  прыжков   Преодоление  полосы    препятствий вклю-
чающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам; бег с 
максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор 
различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 
(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на 
высоте) Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью 
Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с макси-
мальной скоростью движений  
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Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжах в 
режимах умеренной и большой интенсивности Повторный бег и передви-
жение на лыжах в режимах максимальной и субмаксимальной интенсивно-
сти Кроссовый бег  
Развитие координации движений. Жонглирование большими (волей-
больными) и малыми (теннисными) мячами .Жонглирование гимнастиче-
ской палкой Жонглирование волейбольным мячом головой Метание малых 
и больших мячей в мишень (неподвижную и двигающуюся) Передвижения 
по возвышен- ной и наклонной, ограниченной по ширине опоре (без пред-
мета и с предметом на голове) Упражнения в статическом равновесии 
.Упражнения в воспроизведении пространственной точности движений ру-
ками, ногами, туловищем .Упражнение на точность дифференцирования 
мышечных усилий . Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих  
упражнений (активных и пассивных), выполняемых с большой амплитудой 
движений Упражнения на растяжение и расслабление мышц Специальные 
упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, вы-
круты гимнастической палки) Упражнения культурно-этнической направ-
ленности. Сюжетно-образные и обрядовые игры Технические действия 
национальных видов спорта  
Специальная физическая подготовка. Модуль «Гимнастика». Развитие  
гибкости  Наклоны  туловища  вперёд, назад, в стороны с возрастающей 
амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя ноги в стороны. 
Упражнения с гимнастической палкой (укороченной скакалкой) для разви-
тия подвижности плечевого сустава (выкруты) Комплексы обще- развива-
ющих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, локтевых, та-
зобедренных и коленных суставов, для развития   подвижности позвоноч-
ного столба   Комплексы активных и пассивных упражнений с большой 
амплитудой движений Упражнения для развития подвижности суставов 
(полушпагат, шпагат, складка, мост) Развитие координации движений 
Прохождение усложнён- ной полосы препятствий, включающей быстрые 
кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости,  преодоление 
препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым 
лазаньем  Броски  теннисного  мяча  пра- вой и левой рукой в подвижную 
и неподвижную мишень, с места и с разбега Касание правой и левой ногой 
мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега Разнобраз-
ные прыжки  через  гимнастическую  скакалку  на  месте  и с продвижени-
ем Прыжки на точность отталкивания и при- земления . 
Развитие силовых способностей Подтягивание в висе и отжимание в 
упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), 
подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки); отжи-
мания в упоре лёжа с из- меняющейся высотой опоры для рук и ног; отжи-
мание в упоре на низких брусьях; поднимание ног в висе на гимнастиче-
ской стенке до посильной высоты; из положения лёжа на гимнастическом 
козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с раз- личной амплитудой 
движений (на животе и на спине); комплексы упражнений с гантелями с 
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индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на ме-
сте, наклоны, под- скоки со взмахом рук); метание набивного мяча из раз-
личных исходных положений; комплексы упражнений избирательного 
воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом 
движений без потери качества выполнения); элементы атлетической гим-
настики (по типу «подкачки»); приседания на одной ноге «пистолетом» с 
опорой на руку для со- хранения равновесия)  
Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, 
выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с напряже-
нием мышц и фиксацией положений тела Повторное выполнение гимна-
стических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу 
«круговой тренировки») Комплексы упражнений с отягощением, выполня-
емые в режиме непрерывного и интервального методов  
Модуль   «Лёгкая   атлетика»   Развитие   выносливости. Бег с макси-
мальной скоростью в режиме повторно-интервального метода Бег по пере-
сеченной местности (кроссовый бег)  
 
Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах интенсивности 
.Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе  Равномерный по-
вторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции) Равномер-
ный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа»  
Развитие силовых способностей Специальные прыжковые упражнения  с  
дополнительным  отягощением   Прыжки  вверх с доставанием подвешен-
ных предметов  Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в раз-
ные стороны)  Запрыгивание с последующим спрыгиванием Прыжки в 
глубину по методу ударной тренировки Прыжки в высоту с продвижением 
и изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой 
ноге и поочерёдно  Бег с препятствиями   Бег в горку, с дополнительным 
отягощением и без него Комплексы упражнений с набивными мячами 
Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы Комплексы 
силовых упражнений по методу круговой тренировки  
Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоро-
стью и темпом с опорой на руки и без опоры Максимальный бег в горку и 
с горки Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 
(по прямой, на по- вороте и со старта) Бег с максимальной скоростью «с 
ходу» Прыжки через скакалку в максимальном темпе Ускорение, перехо-
дящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в бег с ускорением По-
движные и спортивные игры, эстафеты  
Развитие координации движений Специализированные комплексы упраж-
нений на развитие координации (разрабаты- ваются на основе учебного 
материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»)  
Модуль «Зимние виды спорта».  Развитие  выносливости Передвижения 
на лыжах с равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и суб-
максимальной интенсивности, с соревновательной скоростью  
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Развитие силовых  способностей  Передвижение  на  лыжах по отлогому 
склону с дополнительным отягощением Скоростной подъём ступающим и 
скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой» Упражнения в «транс-
портировке»  
Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на лыжах; про-
езд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов  
Модуль «Спортивные игры» Баскетбол Развитие ско- ростных способ-
ностей  Ходьба и бег в различных направлениях с максимальной скоро-
стью с внезапными остановками и выполнением различных зада-
ний(например, прыжки вверх, назад, вправо, влево, приседания) Ускорения 
с изменением направления движения Бег с максимальной частотой (тем-
пом) шагов с опорой на руки и без опоры Выпрыгивание вверх с достава-
нием ориентиров левой (правой) рукой )  
Бег с максимальной скоростью с предварительным     выполнением     мно-
госкоков     . Передвижения с ускорениями и максимальной скоростью 
приставными шага- ми  левым  и  правым  боком  Ведение  баскетбольного  
мяча с ускорением и максимальной скоростью Прыжки вверх на обеих но-
гах и одной ноге с места и с разбега Прыжки с поворотами на точность 
приземления Передача мяча двумя руками от груди в максимальном темпе 
при встречном беге в колоннах Кувырки вперёд, назад, боком  с  последу-
ющим  рывком  на 3—5 м Подвижные и спортивные игры, эстафеты  
Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений 
с дополнительным отягощением на основные мышечные группы Ходьба и 
прыжки в глубоком приседе  Прыжки на одной ноге и обеих ногах с про-
движением вперед, по кругу, «змей- кой», на месте с поворотом на 180 и 
360 Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с пере-
движением (с дополнительным отягощением и без него) Напрыгивание и 
спрыгивание с последующим ускорением Многоскоки с последующим 
ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков Брос-
ки набивного мяча из различных исходных положений, с различной траек-
торией полёта одной рукой и обе- ими руками, стоя, сидя, в полуприседе  
Развитие выносливости Повторный бег с максимальной скоростью с 
уменьшающимся интервалом отдыха Гладкий бег по методу  непрерывно-
интервального  упражнения  Гладкий бег в режиме большой и умеренной 
интенсивности Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени иг-
ры  
Развитие координации движений Броски  баскетбольного мяча по непо-
движной и подвижной мишени Акробатические упражнения (двойные и 
тройные кувырки вперёд и назад) .Бег с «тенью» (повторение движений 
партнёра) .Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну 
разной высоты Прыжки по разметкам с  изменяющейся  амплитудой  дви-
жений. Броски малого мяча в стену одной (обеими) руками с последующей 
его ловлей (обеими руками и одной рукой) после 
отскока от стены (от пола) Ведение мяча с изменяющейся по команде ско-
ростью и направлением передвижения  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» НА УРОВНЕ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Готовность проявлять интерес к истории и развитию физической 
культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдаю-
щихся отечественных спортсменов олим- пийцев; 
  готовность отстаивать символы Российской Федерации во время 
спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных 
Олимпийских игр и олимпийского движения; 
 6готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы меж-
личностного взаимодействия при организации, планировании и проведе-
нии совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровитель-
ных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 
 готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведе-
ния совместных занятий физической культурой, участия в спортивных ме-
роприятиях и соревнованиях; 
 готовность оказывать первую медицинскую помощь при трав- мах и 
ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных 
занятий физической культурой и спортом; 
  стремление к физическому совершенствованию, формированию  
культуры  движения  и  телосложения,  самовыражению в избранном виде 
спорта; 
 готовность организовывать и проводить занятия физической культу-
рой и спортом на основе научных представлений о закономерностях физи-
ческого развития и физической подго- товленности с учётом самостоя-
тельных наблюдений за изменением их показателей; 
 осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объ-
ективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении по-
средством занятий физической культурой и спортом; 
 осознание необходимости ведения здорового образа жизни как сред-
ства профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 
психическое и социальное здоровье человека; способность адаптироваться 
к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия по 
регулированию эмоциональных напряжений, активному восстановлению 
организма после значительных умственных и физических нагрузок; 
  готовность соблюдать правила безопасности во время занятий физи-
ческой культурой и спортом, проводить гигиенические и профилактиче-
ские мероприятия по организации мест занятий, выбору спортивного ин-
вентаря и оборудования, спортивной одежды; 
  готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака 
во время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, при-
носящим вред окружающей среде; 
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 освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 
поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической куль-
туры, игровой и соревновательной деятельности; 
 повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 
физической культурой, планировании их содержания и направленности в 
зависимости от индивидуальных интересов и потребностей; 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
           Универсальные познавательные действия: 
  проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских 
игр древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и 
различия; 
 осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий доку-
мент современного олимпийского движения, приводить примеры её гума-
нистической направленности; 
 анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 
воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 
профилактики вредных привычек; 
  характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, 
выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; 
руководствоваться требованиями техники безопасности во время передви-
жения по маршруту и организации бивуака; 
 устанавливать причинно-следственную связь между планированием 
режима дня и изменениями показателей работоспособности; 
  устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на со-
стояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуаль-
ную форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и кор-
рекции выявляемых на- рушений; 
  устанавливать причинно-следственную связь между  уровнем разви-
тия физических качеств, состоянием здоровья и функциональными воз-
можностями основных систем организма; 
  устанавливать причинно-следственную связь между качеством вла-
дения техникой физического упражнения и возможностью возникновения 
травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой 
и спортом; 
  устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой 
мест занятий на открытых площадках и правилами предупреждения трав-
матизма  
Универсальные коммуникативные действия: 
 выбирать, анализировать  и  систематизировать  информацию из раз-
ных источников об образцах  техники  выполнения разучиваемых упраж-
нений, правилах планирования самостоятельных занятий физической и 
технической подготовкой; 
  вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 
показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы 
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занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по часто-
те пульса и внешним признакам утомления; 
 описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, вы-
делять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражне-
ния и планировать последовательность решения задач обучения; оценивать 
эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом; 
  наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 
физических упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным 
образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; 
 изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративно- го об-
разца» разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появле-
ние ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять 
способы их устранения Универсальные учебные регулятивные действия: 
 составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 
упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять осо-
бенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 
возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб; 
  составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплек-
сы упражнений, самостоятельно разучивать сложно координированные 
упражнения на спортивных снарядах; 
  активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятель-
ности, ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникно-
вении конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и 
право других на ошибку, право на её совместное исправление; 
 разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спор-
та, активному взаимодействуют при совместных тактических действиях в 
защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды 
и команды соперников; 
 организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, приме-
нять способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков 
полученной травмы. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
К концу обучения в 5  классе  обучающийся научится: 
 выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, 
на самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях ак-
тивного отдыха и досуга; 
 проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её пока-
затели со стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и 
профилактике её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня; 
  составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение 
за показателями физического развития и физической подготовленности, 
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планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных за-
нятий; 
 осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельно-
сти, выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и 
зрительной гимнастики; 
 
  выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической 
культуры на развитие гибкости, координации и формирование телосложе-
ния; 
  выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (маль-
чики) и способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девоч-
ки); 
  выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической 
перекладине (мальчики); в передвижениях по гимнастическому бревну 
ходьбой и приставным шагом с по- воротами, подпрыгиванием на двух но-
гах на месте и с про- движением (девочки); 
 передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать 
разноимённым способом вверх и по диагонали; 
  выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учеб-
ной дистанции; 
 демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «со-
гнув ноги»; 
 передвигаться на лыжах попеременным  двухшажным ходом (для 
бесснежных районов — имитация передвижения); 
 демонстрировать технические действия в спортивных иг-
рах:баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направле-
ниях; приём и передача мяча двумя руками от груди 
 с места и в движении); 
 волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с ме-
ста и в движении, прямая нижняя подача); 
 футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных на- прав-
лениях, приём и передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого 
разбега); 
  тренироваться в упражнениях общефизической и специальной фи-
зической подготовки с учётом индивидуальных и возрастнополовых осо-
бенностей  
6   класс 
К концу обучения в 6 классе обучающийся  научится: 
  характеризовать Олимпийские игры современности как междуна-
родное культурное явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом 
возрождении; обсуждать историю возникновения девиза, символики и ри-
туалов Игр; 
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  измерять индивидуальные показатели физических качеств, опреде-
лять их соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их 
направленного развития; 
  контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и 
степени утомления организма по внешним  признакам во время самостоя-
тельных занятий физической подго- товкой; 
 готовить места для самостоятельных занятий физической культурой 
и спортом в соответствии с правилами техники безопасности и гигиениче-
скими требованиями; 
 отбирать упражнения оздоровительной физической культу- ры и со-
ставлять из них комплексы физкультминуток и физкультпауз для оптими-
зации работоспособности и снятия мышечного утомления в режиме учеб-
ной деятельности; 
 составлять и выполнять акробатические комбинации из раз- ученных 
упражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими учащимися, 
выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 
  выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и 
выполнять комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразви-
вающих и сложно-координированных упражнений (девочки); 
 выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, ис-
пользовать их в самостоятельных занятиях для развития быстроты и рав-
номерный бег для развития общей выносливости; 
  выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», 
наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, сравни-
вая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устра-
нения; 
 выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным  
ходом, наблюдать и анализировать его выполнение другими учащимися, 
сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы 
устранения (для бесснежных районов — имитация передвижения); 
  выполнять правила и демонстрировать технические действия в 
спортивных играх: 
баскетбол (технические действия без мяча; броски  мяча двумя руками 
снизу и от груди с места; использование разученных технических действий 
в условиях игровой деятельности); 
волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные 
зоны площадки соперника; использование разученных технических дей-
ствий в условиях игровой дея- тельности); 
футбол (ведение  мяча  с  разной  скоростью  передвижения, с  ускорением  
в  разных  направлениях;  удар  по  катящемуся мячу с разбега; использо-
вание разученных технических дей- ствий в условиях игровой деятельно-
сти); 
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 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физи-
ческой подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых осо-
бенностей  
7 класс 
К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 
  проводить анализ причин зарождения современного олимпийского 
движения, давать характеристику основным этапам его развития в СССР и 
современной России; 
 объяснять положительное влияние занятий физической культурой и 
спортом на воспитание личностных качеств со- временных школьников, 
приводить примеры из собственной жизни; 
 объяснять понятие «техника физических упражнений», руководство-
ваться правилами технической подготовки при самостоятельном обучении 
новым физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания тех-
ники их выполнения; 
 составлять   планы   самостоятельных   занятий   физической и  тех-
нической  подготовкой,  распределять  их  в  недельном и месячном циклах 
учебного года, оценивать их оздорови- тельный эффект с помощью «ин-
декса Кетле» и «ортостатической пробы» (по образцу); 
  выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие 
акробатические пирамиды в парах и тройках (девушки); 
 составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, 
включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгива-
нии с поворотами, разведением  рук  и ног (девушки); 
 6выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в акро-
батическую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши); 
  выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий спосо-
бами «наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечён-
ной местности; 
 выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, кача-
ющуюся и катящуюся с разной скоростью мишень; 
 выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным хо-
дом на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во 
время прохождения учебной дистанции; наблюдать и анализировать его 
выполнение другими учащимися, сравнивая с заданным образцом, выяв-
лять ошибки и предлагать способы устранения (для бесснежных районов 
— имитация перехода); 
 демонстрировать и использовать технические действия спортивных 
игр: 
 баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола; бро- ски 
мяча двумя руками снизу и от груди в движении; использование разучен-
ных технических действий в условиях игровой деятельности); 



 

954 
 

 волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку; 
использование разученных технических действий в условиях игровой дея-
тельности); 
 футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча; тактические 
действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боко-
вой линии;  использование  разученных технических действий в  условиях  
игровой  деятельности); 
  тренироваться в упражнениях общефизической и специальной фи-
зической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно -половых осо-
бенностей  
8 класс 
К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 
  проводить анализ основных направлений развития физической куль-
туры в Российской Федерации, характеризовать содержание основных 
форм их организации; 
 анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое 
развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать 
связь с наследственными факторами и занятиями физической культурой и 
спортом; 
  проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции ин-
дивидуальной формы осанки и избыточной  массы тела; 
 составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их 
целевое содержание в соответствии с индивидуальными показателями раз-
вития основных  физических  качеств; 
 выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне 
из ранее освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и 
ритмической гимнастики (девушки); 
 
  выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением 
упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока; наблюдать их 
выполнение другими учащимися и сравнивать с заданным образцом, ана-
лизировать ошибки и причины их появления, находить способы устране-
ния (юноши); 
 выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», наблюдать 
и анализировать технические особенности в выполнении другими учащи-
мися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения; 
  выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и техниче-
ских легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными 
требованиями к их технике; 
 выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным хо-
дом; переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бес-
шажный ход; преодоление естественных препятствий на лыжах широким 
шагом, перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов — ими-
тация пере- движения); 
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  соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плава-
тельных упражнений; 
 выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 
 выполнять технические элементы плавания кролем на груди в согла-
совании с дыханием; 
 демонстрировать и использовать технические действия спортивных 
игр: 
 баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча; бросок в 
корзину двумя и одной рукой в прыжке; тактические действия в защите и 
нападении; использование разученных технических и тактических дей-
ствий в условиях игровой деятельности); 
 волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирова-
ние мяча в прыжке с места; тактические действия в за- щите и нападении; 
использование разученных технических и тактических действий в услови-
ях игровой деятельности); 
 футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с 
разбега внутренней и внешней частью подъёма стопы; тактические дей-
ствия игроков в нападении и защите; использование разученных техниче-
ских и тактических действий в условиях игровой деятельности); 
  тренироваться в упражнениях общефизической и специальной фи-
зической подготовки с учётом индивидуальных и возрастнополовых осо-
бенностей  
 
                         9 класс 
К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 
 отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффек-
тивность его форм в профилактике вредных привычек; обосновывать па-
губное влияние вредных привычек на здоро- вье  человека, его социальную 
и производственную деятельность; 
 понимать пользу туристских подходов как формы организации здо-
рового образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, 
требования безопасности при передвижении и организации бивуака; 
 объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая куль-
тура», её целевое предназначение, связь с характером и особенностями 
профессиональной деятельности; пони- мать необходимость занятий про-
фессионально-прикладной физической подготовкой учащихся общеобра-
зовательной школы; 
  использовать приёмы массажа и применять их в процессе самостоя-
тельных занятий физической культурой и спортом, выполнять гигиениче-
ские требования к процедурам массажа; 
  измерять индивидуальные функциональные резервы организма с 
помощью проб Штанге,  
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 Генча, «задержки дыхания»; использовать их для планирования  ин-
дивидуальных  занятий спортивной и профессионально-прикладной физи-
ческой подготовкой; 
  определять характер травм и ушибов, встречающихся на самостоя-
тельных занятиях физическими упражнениями и во время активного отды-
ха, применять способы оказания пер- вой помощи; 
 составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных акро-
батических упражнений с повышенными требованиями к технике их вы-
полнения (юноши); 
 составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой 
перекладине из разученных упражнений, с включением элементов разма-
хивания и соскока вперёд способом 
 «прогнувшись» (юноши); 
  составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с по-
строением пирамид, элементами степаэробики и акробатики (девушки); 
 составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с вклю-
чением элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и 
равновесие (девушки); 
 
 совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в про-
цессе самостоятельных занятий технической под- готовкой к выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО; 
  совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в про-
цессе самостоятельных занятий технической подготов- кой к выполнению 
нормативных требований комплекса ГТО; 
 соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении плава-
тельных упражнений; 
 выполнять повороты кувырком, маятником; 
  выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыхани-
ем; 
 совершенствовать технические действия в спортивных играх: бас-
кетбол, волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в 
условиях игровой деятельности, при организации тактических действий в 
нападении и защите; 
 тренироваться в упражнениях общефизической и специальной физи-
ческой подготовки с учётом индивидуальных и возрастнополовых особен-
ностей  
 
Целевые приоритеты   воспитания в соответствии с ресурсами изуче-
ния   
физической культуры  
 
1. Тематическое планирование  по физической культуре   для 5-9 клас-
сов составлено с учетом рабочей программы воспитания . Воспитательный 
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потенциал данного учебного предмета  обеспечивает реализацию следую-
щих целевых приоритетов  воспитания ООО 
2. 1. Развитие   ценностных отношений к своему Отечеству, своей ма-
лой большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые 
радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно обе-
регать; 
3. 2.Развитие ценностных отношений к здоровью как залогу долгой и 
активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного 
взгляда на мир; 
 
4. Развитие ценностных отношений к миру как главному принципу че-
ловеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживанияотноше-
нийсколлегамипоработевбудущемисозданияблагоприятногомикроклима-
тавсвоейсобственнойсемье; 
 
5. Развитие ценностных отношений к самим себе как хозяевам своей 
судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся  личностям, отвеча-
ющим за свое собственное будущее. 
 
6. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студийные объеди-
нения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательные возможностей 
Распределение учебного времени 

№ 
п/п 
 

Вид программного материала 

Количество часов (уроков) 

Класс 

V 
 

VI 
 

VII 
 

VIII 
 

IX 
 

1 Базовая часть 59 59 59 59 59 

1.1 Основы знаний о физической культуре 
Знания о физической культуре. Возрождение 
Олимпийских игр и олимпийского движения в со-
временном мире; роль Пьера де Кубертена в их 
становлении и развитии  Девиз, символика и риту-
алы современных Олимпийских игр. История ор-
ганизации и проведения первых Олимпийских игр 
современности; первые олимпийские чемпионы.  
Способы самостоятельной деятельности. Ведение 
дневника физической культуры Физическая подго-
товка и её влияние на развитие систем организма, 
связь с укреплением здоровья; физическая подго-
товленность как результат физической подготовки  
Зарождение олимпийского движения  в  дореволю-
ционной  России;  роль  А. Д . Бутовского  в разви-
тии отечественной системы физического воспита-
ния и спорта Олимпийское движение в СССР и со-
временной России; характеристика основных эта-

В процессе урока 
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пов развития Выдающиеся советские и российские 
олимпийцы Олимпийское       движение в России. 
Современные Олимпийские игры. Физическая 
культура в современном обществе. Организация и 
проведение пеших туристических походов. Требо-
вания техники безопасности и бережного отноше-
ния к природе. Современное представление о 
физической культуре (основные поня-
тия)Физическое развитие человека. Физическая 
подготовка, ее связь с укреплением здоровья, раз-
витием физических качеств. Организация и плани-
рование самостоятельных занятий по развитию 
физических качеств. Техника движений и ее ос-
новные показатели. Спорт и спортивная подготов-
ка. Всероссийский физкультурно-спортивный ком-
плекс «Готов к труду и обороне». 
Физическая культура человекаЗдоровье и здо-
ровый образ жизни. Коррекция осанки и телосло-
жения. Контроль и наблюдение за состоянием здо-
ровья, физическим развитием и физической подго-
товленностью. Требования безопасности и первая 
помощь при травмах во время занятий физической 
культурой и спортом. 

1.2 Спортивные игры (футбол. мини-футбол) 7 7 7 7 7 

1.3 Спортивные игры (волейбол)      7 7 7 7 7 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 14 14 14 14 14 

1.5 Легкая атлетика 14 14 14 14 14 

1.6 Кроссовая подготовка 7 7 7 7 7 

1.7 Лыжная подготовка 10 10 10 10 10 

2 Вариативная часть  9 9 9 9 9 

2.1 Баскетбол  9 9 9 9 9 

 Итого: 68 68 68 68 68 

 
                     Тематическое планирование  по физической культуре 5 
класс 
  Календарно- тематическое планирование  по физической 

культуре 5 класс 
количество 
часов 

№  Тема урока 
 

 

  Легкая атлетика  8 ч.  
 Спринтерский бег, эстафетный бег (4ч.)  
1 1 Высокий старт (до 10–15 м), бег с ускорением (30–40 м). 

Встречная эстафета. Специальные беговые упражнения; раз-
витие скоростных качеств.  Инструктаж по ТБ 

1 

2 2 Высокий старт (до 10–15 м), бег с ускорением (40–50 м), 
специальные беговые упражнения, развитие скоростных 

1 
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возможностей. Круговая эстафета. Олимпийские игры древ-
ности 
 

3 3 Высокий старт (до 10–15 м), бег  
по дистанции, специальные беговые  

1 

4 4 Бег на результат (60 м).  Эстафетный бег. Передача эстафет-
ной палочки. 

1 

 Прыжки  в длину.Метание малого мяча (4ч.)  
5 1 Обучение отталкивания в прыжке в длину способом «согнув 

ноги», прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание малого  
мяча в горизонтальную цель (1 × 1)  
с 5–6 м. ОРУ в движении. Специальные  
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 
Инструктаж по Т.Б 

1 

6 2 Обучение подбора разбега. Прыжок с 7–9 шагов разбега. 
Метание малого  
мяча в вертикальную цель (1 × 1)  
с 5–6 м. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие 
скоростно-силовых качеств. Возрождение Олимпийских 
игр и олимпийского движения 

1 

7 3 Прыжок с 7–9 шагов разбега. Приземление. Метание малого 
мяча в вертикальную цель (1 × 1) с 5–6 м. ОРУ в движении. 
Специальные беговые упражнения. Развитие скоростно-
силовых качеств 

1 

8 4 Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание  
малого мяча в горизонтальную цель  
(1 × 1) с 5–6 м. ОРУ. Специальные  
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

Кроссовая подготовка 4ч 
Бег по пересеченной местности, преодоление препятствий4ч 

 

9 1 Равномерный бег (10 мин). ОРУ. Развитие  
выносливости. Инструктаж по Т.Б 

1 

10 2 Равномерный бег (15 мин). Чередование бега с ходьбой. ОРУ 
в движении. Развитие выносливости.  

1 

11 3 Равномерный бег (20 мин). Чередование бега с ходьбой. 
ОРУ. 

1 

12 4 Бег по пересеченной местности (2 км). ОРУ. Развитие вы-
носливости 

1 

 Футбол . Мини-футбол(7ч.)  
13 1 Футбол. Удар по неподвижному и катящемуся мячу. Ин-

структаж по Т.Б 
1 

14 2 Остановка катящегося мяча правой и левой ногой. Эстафеты 
с ведением и передачами мяча. Удары по неподвижному мя-
чу с попаданием в ворота. Упражнения на развитие вынос-
ливости. Двусторонняя учебная игра 
 

1 

15 3 Упражнения на развитие быстроты: ведение мяча с останов-
ками и ускорениями. Удар 
по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной 
стопы. Остановка катящегося мяча правой и левой ногой. 
Двусторонняя учебная игра 

1 
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16 4 Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней сто-
роной стопы. Ведение мяча одной ногой по прямой, змей-
кой. Остановка катящегося мяча подошвой. Упражнения на 
развитие быстроты: бег с максимальной скоростью по пря-
мой, с остановками (по свитку, хлопку, заданному сигналу). 
Двусторонняя учебная игра 

1 

17 5 Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней сто-
роной стопы. Ведение мяча одной ногой по прямой, змей-
кой. Остановка катящегося мяча подошвой. Упражнения на 
развитие быстроты: бег с максимальной скоростью по пря-
мой, с остановками (по свитку, хлопку, заданному сигналу). 
Двусторонняя учебная игра 

1 

18 6 Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней сто-
роной стопы. Ведение мяча одной ногой по прямой, змей-
кой. Остановка катящегося мяча подошвой. Упражнения на 
развитие быстроты: бег с максимальной скоростью по пря-
мой, с остановками (по свитку, хлопку, заданному сигналу). 
Двусторонняя учебная игра 

1 

19 7 Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней сто-
роной стопы. Ведение мяча одной ногой по прямой, змей-
кой. Остановка катящегося мяча подошвой. Упражнения на 
развитие быстроты: бег с максимальной скоростью по пря-
мой, с остановками (по свитку, хлопку, заданному сигналу). 
Двусторонняя учебная игра 

1 

20 1 Перестроение из колонны по одному  
в колонну по четыре дроблением и сведением. ОРУ на ме-
сте. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные ви-
сы (д.). Развитие силовых способностей. Значение гимнасти-
ческих упражнений для сохранения правильной осанки. Ин-
структаж по ТБ.  

1 

21 2 Перестроение из колонны по одному  
в колонну по четыре дроблением  
и сведением. ОРУ на месте. Вис  
согнувшись, вис прогнувшись (м.),  

1 

22 3 Перестроение из колонны по одному  
в колонну по четыре дроблением и сведением. ОРУ на ме-
сте. Вис согнувшись, вис прогнувшись (м.), смешанные ви-
сы (д.). Подтягивания в висе. Развитие силовых способно-
стей 

1 

23 4 Перестроение из колонны по два в колонну по одному с раз-
ведением и слиянием по восемь человек в движении. ОРУ с 
гимнастическими палками. Вскок в упор присев. Соскок 
прогнувшись. Развитие силовых способностей . 

1 

24 5 Перестроение из колонны по два  
в колонну по одному с разведением и слиянием по восемь 
человек в движении. ОРУ с 1гимнастическими палками. 
Вскок в упор присев;соскок прогнувшись(козел в ширину 
,высота 80-100см. Развитие силовых способностей 

1 

25 6 Перестроение из колонны по четыре  
в колонну по одному с разведением и слиянием по восемь 
человек в движении. ОРУ с мячами.. Вскок в упор при-
сев;соскок прогнувшись(козел в ширину ,высота 80-

1 
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100см.Прыжок ноги врозь.Развитие силовых способностей 
26 7 Перестроение из колонны по четыре  

в колонну по одному с разведением и слиянием по восемь 
человек в движении. ОРУ с мячами. Вскок в упор при-
сев;соскок прогнувшись(козел в ширину ,высота 80-100см. 
Прыжок ноги врозь. Развитие силовых способностей 

1 

27 8 Перестроение из колонны по два  
и по четыре в колонну по одному  
с разведением и слиянием по восемь  
человек в движении. ОРУ с мячами. 

1 

Акробатика 6ч.  
28 1 Строевой шаг. Повороты на месте.  

Кувырок вперед. Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие ко-
ординационных способностей 

1 

29 2 Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок вперед скрестно 
;стойка на лопатках. ОРУ в движении. Развитие координа-
ционных способностей 

1 

30 3 Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырки вперед и назад; 
стойка  на лопатках. ОРУ в движении.  Развитие координа-
ционных способностей.   

1 

31 4 Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и 
назад. Стойка на лопатках. Мост  с поддержкой .ОРУ с 
набивным мячом. Развитие координационных способностей 

1 

32 5 Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и 
назад. Стойка на лопатках. Мост  с поддержкой. ОРУ с 
набивным мячом. Развитие координационных способностей 

1 

33 6 Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и 
назад. Стойка на лопатках. Эстафеты с обручем. ОРУ в дви-
жении. Развитие координационных способностей 

1 

  Лыжная подготовка 10ч  
34 1 Ознакомление учащихся с правилами поведения на уроках 

лыжной подготовки. Повторение переменного и одновре-
менного двухшажного хода. Прохождение 500м.Здоровье и 
здоровый образ жизни .Инструктаж по Т.Б 

1 

35 2 Проверка техники попеременного двухшажного хода. Про-
ведение встречной эстафеты с этапом до 100м без палок 

1 

36 3 Совершенствование одновременного двухшажного хода 
Прохождение 500м 

1 

37 4 Совершенствование одновременного двухшажного хода. 
Прохождение 500м 

1 

38 5  Оценивание освоения техники одновременного двухшажно-
го хода. Прохождение 1000м 

1 

39 6 Обучение подъему елочкой. Прохождение 1000м со средней 
скоростью 

1 

40 7  Подъем елочкой. Прохождение 1000м со средней скоростью 1 
41 8 Оценивание освоения техники одновременного бесшажного 

хода. Прохождение 1км со средней скоростью 
1 

42 9 Повторение техники спусков в средней стойке. Проведение 
встречной эстафеты с этапом до 120м без палок Прохожде-
ние до 2км в медленном темпе 

1 

43 10 Оценивание освоения техники торможения плугом. Про- 1 
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хождение до 3км со средней скоростью 
44 1 Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком. Веде-

ние мяча на месте. Ловля мяча двумя руками от груди на ме-
сте в парах. Игра в мини-баскетбол. Развитие координаци-
онных качеств. Правила ТБ при игре в баскетбола 

1 

45 2 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте пра-
вой (левой) рукой. Остановка двумя шагами и прыжком. По-
вороты без мяча и с мячом. Ловля мяча двумя руками от 
1груди и одной рукой от плеча на месте и в движении без 
сопротивления защитника(в парах, тройках, в квадрате, кру-
ге. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных ка-
честв. Решение задач игровой и соревновательной деятель-
ности с помощью двигательных действий 

1 

46 3 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте пра-
вой (левой) рукой. Ведение мяча в низкой ,средней и высо-
кой стойке на месте в движении по прямой, с изменением 
направления движения и скорости. ведение без сопротивле-
ния. Остановка двумя шагами и прыжком. Ловля мяча двумя 
руками от груди на месте в парах . Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных качеств. Правила соревнований 

1 

47 4 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в движении 
шагом. Остановка двумя шагами. Ловля мяча двумя руками 
от груди на месте в круге. Бросок двумя руками от головы с 
места. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 
качеств 

1 

48 5 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в движении 
шагом. ведение в средней стойке. Остановка двумя шагами. 
Ловля мяча двумя руками от груди на месте в круге. Бросок 
двумя руками от головы с места. Игра в мини-баскетбол. 
Развитие координационных качеств 

1 

49 6 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением 
направления. Бросок двумя руками снизу в движении после 
ловли мяча. Позиционное нападение (5 : 0) без изменения 
позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. Развитие коорди-
национных качеств 

1 

50 7 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением 
скорости и высоты отскока. Бросок двумя руками снизу  
после ловли мяча. Позиционное нападение (5 : 0) без изме-
нения позиции игроков. Игра в мини-баскетбол. Развитие 
координационных качеств 

1 

51 8 Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание 
мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. Нападение 
быстрым прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие коор-
динационных качеств 

1 

52 9 Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание 
мяча. Бросок одной рукой от плеча на месте. Сочетание при-
емов (ведение – остановка – бросок). Нападение быстрым 
прорывом. Игра в мини-баскетбол. Развитие координацион-
ных качеств 
 

1 

53 1 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча дву-
мя руками сверху  

1 
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вперед. Эстафета с элементами волейбола. Техника безопас-
ности при игре в волейбол 

54 2 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча дву-
мя руками сверху вперед.  

1 

55 3 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча дву-
мя руками сверху над собой и вперед. Встречные эстафеты.  

1 

56 4 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча дву-
мя руками сверху над собой и вперед. Встречные эстафеты.  

1 

57 5 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча дву-
мя руками сверху на месте и после передачи вперед. 
Встречные и линейные эстафеты. Промежуточная аттеста-
ция (тест) 

1 

58 6 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча дву-
мя руками сверху  
на месте и после передачи вперед. Встречные и линейные 
эстафеты  
с передачами мяча.  

1 

59 7 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча дву-
мя руками сверху  
на месте и после передачи вперед. Встречные и линейные 
эстафеты  
с передачами мяча.  

1 

60 1 Равномерный бег (10 мин). ОРУ.  
Специальные беговые упражнения.  
Преодоление препятствий. Развитие выносливости 

1 

 
61 

2 Равномерный бег (15 мин). ОРУ.  
Специальные беговые упражнения.  
Преодоление препятствий.  Развитие выносливости. 
 

1 

62 3 Равномерный бег (20 мин). ОРУ.  
Специальные беговые упражнения.  
Развитие выносливости 

1 

63 1 Бег в равномерном темпе (1000 м).  
ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносли-
вости 
Инструктаж по Т.Б 

1 

64 2 Высокий старт (до 10–15 м), бег с ускорением(40–50 м), бег 
по дистанции.  
Специальные беговые упражнения.  
Развитие скоростных возможностей. Встречная эстафета 

1 

65 3 Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения. 
Развитие скоростных возможностей. ОРУ в движении. Эс-
тафеты по кругу 
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физиче-
ским развитием и физической подготовленностью. 

1 

66 4 Прыжок в высоту с 5–7 беговых шагов способом «переша-
гивание» (подбор разбега и отталкивание).Метание теннис-
ного мяча на заданное расстояние. Специальные беговые 
упражнения. ОРУ в движении. Развитие скоростно-силовых 
качеств 

1 

67 5 Прыжок в высоту с 5–7 беговых шагов способом «переша- 1 
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гивание» (отталкивание, переход планки). Метание теннис-
ного мяча на дальность. Специальные беговые упражнения. 
ОРУ в движении. Развитие скоростно-силовых  
качеств 

68 6 Прыжок в высоту с 5–7 беговых шагов способом «переша-
гивание» (приземление). Метание теннисного мяча на даль-
ность. Специальные беговые упражнения. ОРУ. Развитие 
скоростно-силовых качеств 

1 

 
                                              Тематическое планирование 6 класс 

№   количество 
часов 

  Легкая атлетика (8 ч)  
 
 

 Спринтерский бег, эстафетныйбег (4ч)  

1 1 Высокий старт (до 15–30м), бег с ускорением (40–50 м). Встречная 
эстафета. Специальные беговые упражнения; развитие скоростных 
качеств. Инструктаж по ТБ 

1 

2 2 Высокий старт (до 15-30 м), бег с ускорением (40–50 м), специаль-
ные беговые упражнения, развитие скоростных возможностей. Кру-
говая эстафета.  
 

1 

3 3 Высокий старт (до15-30 м), бег с ускорением (50-60м) 
по дистанции, специальные беговые упражнения. 

1 

4 4 Бег на результат (60 м). Эстафетный бег. Передача эстафетной па-
лочки  

1 

Прыжки в длину. Метание малого мяча (4 ч)  
5 1 Обучение отталкивания в прыжке в длину способом «согнув ноги», 

прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание малого  
мяча в горизонтальную цель (1 × 1)  
с 5–6 м. ОРУ в движении. Специальные  
беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств Ин-
структаж по Т.Б 

1 

6 2 Обучение подбора разбега. Прыжок с 7–9 шагов разбега. Метание 
теннисного мяча на дальность 
с 5–6 м. ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие ско-
ростно-силовых качеств. Возрождение Олимпийских игр и олим-
пийского движения 

1 

7 3 Прыжок с 7–9 шагов разбега. Приземление Метание теннисного 
мяча на дальность 
с 5–6 м... ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Раз-
витие скоростно-силовых качеств 

1 

8 4 У.Прыжок с 7–9 шагов разбега.. ОРУ. Специальные  
беговые упражнения. Метание малого  
теннисного мяча на заданное расстояние движении. Развитие ско-
ростно-силовых качеств 

1 

Кроссовая подготовка (4 ч)  
9 1 Равномерный бег (12мин). ОРУ.  

Развитие  
выносливости 

1 

10 2 Равномерный бег (15 мин). Чередование бега с ходьбой. ОРУ в 1 
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движении. Развитие выносливости. Инструктаж по Т.Б 
11 3 Равномерный бег (20 мин). Чередование бега с ходьбой. ОРУ. Раз-

витие выносливости 
1 

12 4 Бег по пересеченной местности (2 км). ОРУРазвитие выносливости 1 
Футбол . Мини-футбол(7ч.)  
13 1 Футбол. Удар по неподвижному и катящемуся мячу. Инструктаж по 

Т.Б 
1 

14 2 Остановка катящегося мяча правой и левой ногой. Эстафеты с ве-
дением и передачами мяча. Удары по неподвижному мячу с попа-
данием в ворота. Упражнения на развитие выносливости. Двусто-
ронняя учебная игра 
 

1 

15 3 Упражнения на развитие быстроты: ведение мяча с остановками и 
ускорениями. Удар 
по неподвижному и катящемуся мячу внешней стороной стопы. 
Остановка катящегося мяча правой и левой ногой. Двусторонняя 
учебная игра 

1 

16 4 Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 
стопы. Ведение мяча одной ногой по прямой, змейкой. Остановка 
катящегося мяча подошвой. Упражнения на развитие быстроты: бег 
с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свитку, 
хлопку, заданному сигналу). Двусторонняя учебная игра 

1 

17 5 Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 
стопы. Ведение мяча одной ногой по прямой, змейкой. Остановка 
катящегося мяча подошвой. Упражнения на развитие быстроты: бег 
с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свитку, 
хлопку, заданному сигналу). Двусторонняя учебная игра 

1 

18 6 Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 
стопы. Ведение мяча одной ногой по прямой, змейкой. Остановка 
катящегося мяча подошвой. Упражнения на развитие быстроты: бег 
с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свитку, 
хлопку, заданному сигналу). Двусторонняя учебная игра 

1 

19 7 Удар по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной 
стопы. Ведение мяча одной ногой по прямой, змейкой. Остановка 
катящегося мяча подошвой. Упражнения на развитие быстроты: бег 
с максимальной скоростью по прямой, с остановками (по свитку, 
хлопку, заданному сигналу). Двусторонняя учебная игра 

1 

Гимнастика (14ч) 
Висы. Строевые упражнения (3 ч) 

 

20 1 Перестроение из колонны по одному  
в колонну по четыре дроблением и сведением. ОРУ на месте. Вис 
лежа, вис присев (м.), смешанные висы (д.). Развитие силовых спо-
собностей. Значение гимнастических упражнений для сохранения 
правильной осанки. Инструктаж по ТБ.  

1 

21 2 Перестроение из колонны по одному  
в колонну по четыре дроблением  
и сведением. ОРУ на месте. Вис  
согнувшись, вис прогнувшись (м.),  

1 

22 3 Перестроение из колонны по одному  
в колонну по четыре дроблением и сведением. Строевой шаг 
,размыкание и смыкание на месте. ОРУ на месте. Вис лежа (м.), вис 
присев (д.). Подъём переворотом в упор. Подтягивания в висе. Раз-

1 
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витие силовых способностей 
Опорный прыжок. Строевыеупражнения (5ч)  
23 1 Перестроение из колонны по два ,в колонну по одному с разведени-

ем и слиянием по восемь человек в движении. Упражнения на гим-
настической скамейке. ОРУ с гимнастическими палками. Прыжок 
ноги врозь (козел в  ширину, высота 100-110см) Развитие силовых 
способностей .Инструктаж по Т.Б 

1 

24 2 .ОРУ с гимнастическими палками. Прыжок ноги врозь(козел в ши-
рину ,высота 100-110см. Развитие силовых способностей 

1 

25 3 Перестроение из колонны по четыре  
в колонну по одному с разведением и слиянием по восемь человек в 
движении. ОРУ с мячами. Прыжок ноги врозь(козел в ширину 
,высота 100-110см.Развитие силовых способностей 

1 

26 4 Перестроение из колонны по четыре  
в колонну по одному с разведением и слиянием по восемь человек в 
движении. ОРУ с мячом.(козел в ширину ,высота 100-110см. Пры-
жок ноги врозь. Развитие силовых способностей 

1 

27 5 ОРУ с обручем. Выполнение прыжка ноги врозь. Развитие силовых 
способностей 

1 

Акробатика (6 ч)  
28 1 Строевой шаг. Повороты на месте.  

Кувырок вперед,назад,стойка на лопатках.Два кувырка вперед 
слитно. Эстафеты. ОРУ в движении. Развитие координационных 
способностей 

1 

29 2 Строевой шаг. Повороты на месте. Кувырок вперед;стойка на ло-
патках. ОРУ в движении.  Два кувырка слитно.  «Мост» из положе-
ния стоя ( с помощью) Лазание по канату в три приема. Развитие 
координационных способностей 

1 

30 3 Строевой шаг. Повороты на месте. «Мост» из положения стоя. Ку-
вырки вперед и назад; стойка  на лопатках. Лазание по канату в три 
приема. ОРУ в движении. Развитие координационных способно-
стей.   

1 

31 4 Строевой шаг. Повороты в движении. Два кувырка вперед слитно. 
«Мост» из положения стоя ОРУ с набивным мячом. Развитие коор-
динационных способностей 

1 

32 5 Строевой шаг. Повороты в движении. Кувырки вперед и назад. 
Стойка на лопатках. «Мост» из положения стоя ОРУ с набивным 
мячом. Развитие координационных способностей 

1 

33 6 У.«Мост» из положения стояЛазание по канату в три приема. ОРУ в 
движении. Развитие координационных способностей 

1 

Лыжная подготовка (10ч.)  
34 1 Ознакомление учащихся с правилами поведения на уроках лыжной 

подготовки. Повторение переменного и одновременного двухшаж-
ного хода. Прохождение 1000м. 
Здоровье и здоровый образ жизни .Инструктаж по Т.Б 

1 

35 2 Проверка техники попеременного двухшажного хода. Проведение 
встречной эстафеты с этапом до 100м без палок 

1 

36 3 Оценивание освоения техники одновременного двухшажного хода. 
Совершенствование одновременного двухшажного хода. Прохож-
дение 500м 

1 

37 4 Оценивание освоения техники одновременного двухшажного хода. 1 
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Совершенствование одновременного двухшажного хода. Прохож-
дение 800м 

38 5 Оценивание освоения техники одновременного двухшажного хода. 
Совершенствование одновременного двухшажного хода. Прохож-
дение 1000м 

1 

39 6 Обучение подъему елочкой. Прохождение 1000м со средней скоро-
стью 

1 

40 7 Оценивание освоение техники одновременного бесшажного хода. 
Прохождение 1км со средней скоростью 

1 

41 8 Повторение техники спусков в средней стойке. Проведение встреч-
ной эстафеты с этапом до 120м без палок Прохождение до 2км в 
медленном темп 

1 

42 9 Повторение техники спусков в средней стойке. Проведение встреч-
ной эстафеты с этапом до 120м без палок Прохождение до 2км в 
медленном темп 

1 

43 10 Оценивание освоения техники торможения плугом. Прохождение 
до 3км со средней скоростью 

1 

Баскетбол   9ч  
44 1 Стойка и передвижения игрока. Остановка прыжком. Ведение мяча 

на месте. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах. Игра 
в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. Правила ТБ 
при игре в баскетбола 

1 

45 2 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте правой (ле-
вой) рукой. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мя-
ча и с мячом. Ловля мяча двумя руками от груди и одной рукой от 
плеча на месте и в движении без сопротивления защитника(в парах, 
тройках, в квадрате, круге. Игра в мини-баскетбол. Развитие коор-
динационных качеств. Решение задач игровой и соревновательной 
деятельности с помощью двигательных действий 

1 

46 3 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча на месте правой (ле-
вой) рукой. Ведение мяча в низкой ,средней и высокой стойке на 
месте в движении по прямой,с изменением направления движения и 
скорости.ведение без сопротивления. Остановка двумя шагами и 
прыжком. Ловля мяча двумя руками от груди на месте в парах . Иг-
ра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств. Правила 
соревнований 

1 

47 4 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в движении шагом. 
Остановка двумя шагами. Ловля мяча двумя руками от груди на ме-
сте в круге. Бросок двумя руками от головы с места. Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных качеств 

1 

48 5 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча в движении шагом. 
ведение в средней стойке. Остановка двумя шагами. Ловля мяча 
двумя руками от груди на месте в круге. Бросок двумя руками от 
головы с места. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 
качеств 

1 

49 6 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением 
направления. Бросок двумя руками снизу в движении после ловли 
мяча. Позиционное нападение (5 : 0) без изменения позиции игро-
ков. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

1 

50 7 Стойка и передвижения игрока. Ведение мяча с изменением скоро-
сти и высоты отскока. Бросок двумя руками снизу  
после ловли мяча. Позиционное нападение (5 : 0) без изменения по-

1 
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зиции игроков. Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных 
качеств 

51 8 Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бро-
сок одной рукой от плеча на месте. Нападение быстрым прорывом. 
Игра в мини-баскетбол. Развитие координационных качеств 

1 

52 9 Стойка и передвижения игрока. Вырывание и выбивание мяча. Бро-
сок одной рукой от плеча на месте. Сочетание приемов (ведение – 
остановка – бросок). Нападение быстрым прорывом. Игра в мини-
баскетбол. Развитие координационных качеств 
 

1 

Спортивные игры Волейбол(7ч)  
53 1 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя рука-

ми сверху  
вперед. Эстафета с элементами волейбола. Техника безопасности 
при игре в волейбол 

1 

54 2 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя рука-
ми сверху вперед.  

1 

55 3 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя рука-
ми сверху над собой и вперед. Встречные эстафеты.  

1 

56 4 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя рука-
ми сверху на месте и после передачи вперед. Встречные и линейные 
эстафеты.  

1 

57 5  
Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя рука-
ми сверху  
на месте и после передачи вперед. Встречные и линейные эстафеты  
с передачами мяча.  

1 

58 6 Стойка игрока. Передвижения в стойке. Передача мяча двумя рука-
ми сверху на месте и после передачи вперед. Встречные и линейные 
эстафеты.  

1 

59 7 Промежуточная аттестация (тест) 
Встречные и линейные эстафеты  
с передачами мяча.  

1 

Кроссовая подготовка 3 ч  
60 1 Равномерный бег (10 мин). ОРУ.  

Специальные беговые упражнения.  
Преодоление препятствий. Развитие выносливости. Олимпийские 
игры древности. 

1 

61 2 Равномерный бег (15 мин). ОРУ.  
Специальные беговые упражнения.  
Преодоление препятствий. Выносливости. 
 

1 

62 3 Равномерный бег (20 мин). ОРУ.  
Специальные беговые упражнения.  
Развитие выносливости Спорт и спортивная подготовка. Всерос-
сийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне». 

1 

Легкая атлетика (6 ч) Бег на средние дистанции  3ч  
63 1 Бег в равномерном темпе (1000 м).  

ОРУ. Специальные беговые упражнения. Развитие выносливости 
Инструктаж по Т.Б 

1 

64 2 Высокий старт (до 15–30 м), бег с ускорением(40–50 м), бег по ди- 1 
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станции.  
Специальные беговые упражнения.  
Развитие скоростных возможностей. Встречная эстафета 

65 3 Бег на результат (60 м). Специальные беговые упражнения. Разви-
тие скоростных возможностей. ОРУ в движении. Эстафеты по кру-
гу 
Контроль и наблюдение за состоянием здоровья, физическим 
развитием и физической подготовленностью. 

1 

Прыжок в высоту. Метание малого мяча (3 ч)  
66 1 Прыжок в высоту с 7–9 беговых шагов способом «перешагивание» 

(подбор разбега и отталкивание).Метание теннисного мяча на за-
данное расстояние. Специальные беговые упражнения. ОРУ в дви-
жении. Развитие скоростно-силовых качеств 

1 

67 2 Прыжок в высоту с 7–9 беговых шагов способом «перешагивание» 
(оттал- 
кивание, переход планки). Метание теннисного мяча с 3-5 шагов  на 
дальность. Специальные беговые упражнения. ОРУ в движении. 
Развитие скоростно-силовых  
качеств 

1 

68 3 Прыжок в высоту с 7–9 беговых шагов способом «перешагивание» 
(приземление). Метание теннисного мяча на дальность. Специаль-
ные беговые упражнения. ОРУ. Развитие скоростно-силовых ка-
честв 

1 

 
2.2.21. Рабочие программы элективных курсов 
2.2.21.1  Рабочая программа внеурочной  деятельности «Мир музея» 5 
класс (1 год обучения) 
Оглавление  
1) планируемые результаты внеурочной деятельности 
2) содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации 
и видов деятельности 
3) тематическое планирование 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир музея» предназначена 
для обучающихся  5 классов  и разработана на основании следующих до-
кументов: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. № 19644), с изменения-
ми, внесенными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 
1644 (регистрационный № 35915); от 31.12.2015 г. № 1577 (регистра-
ционный номер № 40937);  

– ООП ООО МОАУ ДСОШ №2 
– Положение о внеурочной деятельности МОАУ ДСОШ №2 

           1.  Планируемые результаты внеурочной деятельности 
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Изучение курса внеурочной деятельности «Мир музея» способствует до-
стижению обучающимися личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов освоения основной образовательной программы основного об-
щего образования МОАУ ДСОШ №2:    
Личностные результаты освоения программы: 
Личностные результаты  
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 
к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 
ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского 
языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со-
причастности судьбе российского народа). Осознание этнической принад-
лежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-
нов культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность ис-
тории народов и государств, находившихся на территории современной 
России); интериоризация гуманистических, демократических и традицион-
ных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, рели-
гии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способ-
ность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-
сиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-
сов. 
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-
ния к собственным поступкам (способность к нравственному самосовер-
шенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм мо-
рали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограниче-
нию в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформиро-
ванность представлений об основах светской этики, культуры традицион-
ных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человече-
ства, в становлении гражданского общества и российской государственно-
сти; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни челове-
ка, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в со-
циально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 
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Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому че-
ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и до-
стигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диа-
логу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 
готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  
 Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-
ной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении 
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом реги-
ональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-
ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 
учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готов-
ность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта соци-
альных преобразований, освоение компетентностей в сфере организатор-
ской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения 
к окружающей действительности, ценностей социального творчества, цен-
ности продуктивной организации совместной деятельности, самореализа-
ции в группе и организации, ценности «другого» как равноправного парт-
нера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотруд-
ничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 
Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, отража-
ющие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-
ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 
как особого способа познания жизни и средства организации общения; эс-
тетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; спо-
собность 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). 
Метапредметные результаты освоения программы: 
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 Межпредметные понятия 
 Условием формирования межпредметных понятий является овладение 
обучающимися краеведческими знаниями, приобретение навыков работы с 
информацией, участие в проектной деятельности. При изучении курса вне-
урочной деятельности обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смо-
гут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержа-
щуюся в них информацию, в том числе: 
  • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысло-
вое 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); 
  В ходе изучения курса внеурочной деятельности 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 
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 определен в основной 
образовательной программе основного общего образования МОАУ ДСОШ 
№ 2. 
  В соответствии ФГОС НОО выделяются три группы универсальных 
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
          Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-
вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать моти-
вы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную про-
блему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, пред-
восхищать конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще-
ствующих 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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Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы ре-
шения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и позна-
вательной 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 це-
левые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-
ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и позна-
вательной задачи и находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-
ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-
цией. Обучающийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируе-
мых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии пла-
нируемых результатов и оценки своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществ-
лять 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 из-
меняющейся 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 
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характеристик продукта; 
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошиб-
ки 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 инстру-
ментария для выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооцен-
ки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 
действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-
тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оцен-
ки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучаю-
щийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную де-
ятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопровер-
ки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной обра-
зовательной деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен-
ность; 
 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/ эмоцио-
нальных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмо-
циональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления прояв-
лений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологиче-
ской реактивности). 
            Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-
гии, 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: 



 

975 
 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и со-
подчиненных 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 след-
ствия 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 реша-
емой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источни-
ком; 
 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 причи-
ны, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-
тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полу-
ченными 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, обо-
значать 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 реше-
ния; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с вы-
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делением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определя-
ющих данную предметную область; 
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из гра-
фического или формализованного (символьного) представления в тексто-
вое, и наоборот; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать не-
известный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к ко-
торому применяется алгоритм; 
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе пред-
ложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных кри-
териев оценки продукта/результата. 
18. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл тек-
ста, структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про-
цессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интер-
претировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 
 критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профес-
сиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания жи-
вых 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 де-
лах по защите окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 
проектные работы. 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования сло-
варей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
 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 
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность 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; гипо-
тезы, 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 дискус-
сии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (вла-
дение механизмом эквивалентных замен); 
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством призна-
вать 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 со-
держания 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 пись-
менной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся смо-
жет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать рече-
вые 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 соб-



 

978 
 

ственной 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 ис-
пользованием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для вы-
деления смысловых блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-
товленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-
ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 
его. 
Формирование и развитие компетентности в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающий-
ся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, не-
обходимые 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 язы-
ков в соответствии с условиями коммуникации; 
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, ис-
пользовать модель решения задачи; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных за-
даче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 
числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, со-
здание презентаций и др.; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудито-
рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
По окончании курса дети должны знать: историю музейного дела, веду-
щие музеи мира, жизнь и деятельность выдающихся людей, внёсших вклад 
в развитие музейного дела, основы музееведческой деятельности, методи-
ку проведения поисково-исследовательской работы, основные термины, 
применяемые в музейном деле. 
Выпускники должны уметь: общаться с людьми, вести исследовательские 
краеведческие записи, систематизировать и обобщать собранный краевед-
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ческий материал, оформлять его и хранить, вести элементарную поиско-
вую и научно-исследовательскую работу. 
Внеурочная деятельность направлена на формирование следующих УУД: 
ученик научится понимать культуру родного края, музейное дело (позна-
вательные УУД), проникнется уважением к прошлому, бережному отно-
шению к реликвиям (личностные УУД и регулятивные УУД), ученик по-
лучит возможность научиться сохранять для других поколений историче-
ские, материальные, художественные и культурные ценности. 
2. Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее органи-
зации и видов деятельности 
  
№ 
п/п 

Содержание курса 
Формы орга-
низации 

Виды деятельности 

1  Вводное занятие. Основные по-
нятия и термины музееведения 
     Цели и задачи занятий по про-
грамме «Музейное дело». Основ-
ные понятия и термины в музей-
ном деле (музей, вернисаж, вы-
ставка, фонды, экскурсия, экспо-
зиция и др.). Становление и раз-
витие государственно-
общественной системы музейного 
дела. Опыт успешной деятельно-
сти объединений обучающихся в 
краеведческих музеях образова-
тельных учреждений  

 Основные 
формы: 
урок, заочная 
экскурсия,  
научное обще-
ство учащихся 
 Итоговые 
формы: 
выставка, 
конференция, 
соревнование,  
конкурс и др. 

Практическая работа: 
ознакомление с информаци-
ей в сети Интернет, поиск 
основных понятий и терми-
нов музейного дела; состав-
ление словаря музейных 
терминов; викторина «Кто 
больше назовёт музейных 
терминов?»; составление 
кроссворда на тему музея 
(совместно с родителями).  

2 Что такое музей? Музееведение 
как научная дисциплина. 
Современное понимание термина 
«музееведение». Законодательные 
акты, регулирующие музейное 
дело в Российской Федерации. 
Положение о музее в образова-
тельном учреждении. Устав само-
деятельного объединения юных 
музееведов. Права и обязанности 
юных музееведов.  

 Основные 
формы: 
урок, заочная 
экскурсия,  
научное обще-
ство учащихся  
Итоговые 
формы: 
выставка, 
конференция, 
соревнование,  
конкурс и др. 

Практическая работа: по-
иск в сети Интернет основ-
ных законодательных актов, 
регламентирующих деятель-
ность школьных музеев в 
России. Обсуждение и дора-
ботка устава объединения 
юных музееведов.   
 

3  Роль музея в жизни человека. 
Основные социальные функции 
музеев. 
Возникновение и становление му-
зеев их роль в жизни человека. 
Понятие «социальный институт». 
Основные социальные функции 
музеев. Социальная функция 
школьного музея. 
   Школьный краеведческий музей 
на современном этапе развития. 

 Основные 
формы: 
урок, заочная 
экскурсия,  
научное обще-
ство учащихся 
 
 Итоговые 
формы 
выставка, 
конференция, 

Практическая работа: об-
зорная экскурсия в краевед-
ческий музей своего города 
или района; домашнее зада-
ние: по итогам экскурсии 
определить в своей рабочей 
тетради социальные функ-
ции музея. 
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Структура краеведческого 
школьного музея и деятельность 
его подразделений 

соревнование,  
конкурс и др. 

4 История музейного дела за ру-
бежом. Коллекционирование 
(от Античности до конца XVIII 
в.) 
     Начало коллекционирования 
древностей. Коллекционирование 
в античную эпоху. Древняя Гре-
ция: святилища, храмы, пинако-
теки. 
Общественные и частные собра-
ния Древнего Рима. Коллекцио-
нирование в эпоху Средневековья 
(храмы и сокровищницы; свет-
ские сокровищницы и частное 
коллекционирование. 
     Исторические предпосылки 
возникновения музеев. Кабинеты 
и галереи эпох Возрождения (сту-
диоло, антикварии, кунсткамеры). 
Естественно-научные кабинеты 
XVII в. Зарождение науки му-
зеографии. 
     Западноевропейские музеи в 
XVIII в. Фомирование концепции 
публичного музея. Музеи и кар-
тинные галереи. Великобритании, 
Германии, Австрии, Италии, 
Франции  

Основная 
формы: 
урок, заочная 
экскурсия,  
научное обще-
ство учащихся 
 
 Итоговые 
формы: 
выставка, 
конференция, 
соревнование,  
конкурс и др. 

Практическая работа: 
просмотр видеофильмов об 
известных музеях мира; по-
иск сайтов и знакомство че-
рез них  с известными зару-
бежными собраниями (музе-
ями); домашнее задание: 
подготовка совместного с 
родителями реферата (про-
ектная работа — презента-
ционное сообщение об од-
ном из известных зарубеж-
ных музеев (по выбору де-
тей). 

5 История музейного дела за ру-
бежом. Коллекционирование 
(от Античности до конца  
XVIII в.). 
      Первые музеи в России. Каби-
неты и галереи конца XVII-  пер-
вой четверти XVIII в. 
Кунсткамера в Санкт-Петербурге. 
Императорский музей Эрмитаж. 
Кабинеты учебных и научных 
учреждений. Иркутский музеум. 
     Коллекционирование в России 
в конце XVIII в.-первой половине 
XIX в. 
 

Основная 
формы: 
урок, заочная 
экскурсия,  
научное обще-
ство учащихся 
 
Итоговые 
формы: 
выставка, 
конференция, 
соревнование,  
конкурс и др. 

Практическая работа: 
просмотр видеофильмов об 
известных музеях нашей 
страны; поиск сайтов и зна-
комство через них с извест-
ными отечественными му-
зейными собраниями; до-
машнее задание : самостоя-
тельная подготовка проект-
ной работы об одном из из-
вестных музеев России (по 
выбору детей), защита про-
екта. 

6 Музейная сеть и классификация 
музеев. Школьный краеведче-
ский музей. 
    Музейная сеть и классифика-
ция музеев. Принципы классифи-
кации музеев в Российской Феде-

Основная 
формы: 
урок, заочная 
экскурсия,  
научное обще-
ство учащихся 

Практическая работа: 
участие в планировании дея-
тельности школьного музея 
и составлении отчёта о вы-
полнении плана работы. 
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рации. Частные музеи и музеи, 
созданные на общественных 
началах. Взаимодействие госу-
дарственных музеев с частными и 
общественными. Школьный крае-
ведческий музей как специфиче-
ская образовательная среда разви-
тия, обучения и воспитания. Про-
фили школьных музеев. Особен-
ности деятельности школьного 
краеведческого музея. План рабо-
ты школьного краеведческого му-
зея (планы образовательной, экс-
курсионной, воспитательной, по-
исковой и науч-
но"исследовательской работы). 
Отчёт о деятельности школьного 
музея 

 
Итоговые 
формы: 
выставка, 
конференция, 
соревнование,  
конкурс и др. 

7  Фонды музея. Работа с фонда-
ми. Определение понятия «фонды 
музея», изучение «музейных фон-
дов», «музейный предмет», «экс-
понат», «артефакт» и др. Музей-
ные предметы как основа работы 
школьного краеведческого музея. 
Научная организация фондов му-
зеев. Состав и структура музей-
ных фондов. Использование фон-
дов для организации выставочной 
работы и проведения экскурсий. 
Учет фондов школьного музея . 
Принципы организации фондовой 
работы в школьном краеведче-
ском музее 

Основная 
формы: 
урок, заочная 
экскурсия,  
научное обще-
ство учащихся 
Итоговые 
формы: 
выставка, 
конференция, 
соревнование,  
конкурс и др. 

Практическая работа: зна-
комство с фондами школь-
ного музея; составление 
учетной карточки экспоната 
школьного музея. 

8 Музейная экспозиция и ее виды.  
     Понятие «музейная экспози-
ция», «экспонат», «экспозицион-
ный материал», «тематическая 
структура», «экспозиционные 
комплексы» и др. Экспозицион-
ные материалы (музейные пред-
меты, копии, тексты, фоноком-
ментарии, указатели др.)  Осо-
бенности экспозиций разных 
групп музеев (общеисторические 
музеи, исторические отделы крае-
ведческих музеев, художествен-
ные музеи, этнографические му-
зеи, музеи-заповедники, музеи 
под открытым небом др.) Экспо-
зиции постоянные, временные, 
тематические в школьном  крае-

Основная 
формы: 
урок, заочная 
экскурсия,  
научное обще-
ство учащихся 
Итоговые 
формы: 
выставка, 
конференция, 
соревнование,  
конкурс и др. 

Практическая работа: 
участие в подготовке тема-
тической экспозиции музея 
по учебным дисциплинам 
(предметная неделя) и к па-
мятной дате. 
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ведческом музее . Обновление 
экспозиции. Тематические экспо-
зиции музея по учебным дисци-
плинам и к памятным датам.   

9 Поисково-исследовательская и 
научная деятельность.  
     Музеи как современные науч-
ные и поисково-
исследовательские центры. Ос-
новные направления научно-
исследовательской деятельности: 
разработка научной концепции 
музея; комплектование фондов; 
изучение музейных предметов и 
коллекций; хранение и охрана 
фондов; реставрация, музейная 
педагогика, социально-
педагогические исследования; ис-
следования в области истории, 
теории и методики музейного де-
ла.  
     Поисково-исследовательская 
деятельность школьного краевед-
ческого музея.   

Основная 
формы: 
урок, заочная 
экскурсия,  
научное обще-
ство учащихся  
 
Итоговые 
формы: 
выставка, 
конференция, 
соревнование,  
конкурс и др. 

Практическая работа:  по-
исково-исследовательская 
деятельность музея в соот-
ветствии с тематикой и пла-
ном его деятельности; вы-
полнение индивидуального 
поисково-
исследовательского задания.  

10  Выставочная деятельность 
музея. Классификация выста-
вок.  Термины «выставка» и «вы-
ставочная деятельность музея». 
Задачи и функции выставки 
школьного краеведческого музея  
 Классификация выставок.  Орга-
низация выставок в школьном му-
зее (стационарные, переносные 
или выездные).  Практическая ра-
бота: участие в подготовке тема-
тической выставки; домашнее за-
дание: посещение совместно с 
родителями выставки в своем го-
роде или районе, составление 
паспорта выставки.  

Основная 
формы: 
урок, заочная 
экскурсия,  
научное обще-
ство учащихся 
Итоговые 
формы: 
выставка, 
конференция, 
соревнование,  
конкурс и др. 

Практическая работа: 
участие в подготовке тема-
тической выставки в школь-
ном краеведческом музее  

11  Культурно-образовательная 
деятельность музея.  
Культурно-образовательная дея-
тельность музея и ее основные 
формы. Цели, задачи, и специфи-
ка культурно-образовательной 
деятельности музея. Основные 
требования: высокий теоретиче-
ский и методический уровень, ак-
туальность и занимательность, 
учет возраста и интересов участ-
ников, опора на экспозицию.  

Основная 
формы: 
урок, заочная 
экскурсия,  
научное обще-
ство учащихся 
Итоговые 
формы: 
выставка, 
конференция, 
соревнование,  
конкурс. 

Практическая работа: вы-
полнение индивидуальных 
поисково-исследовательских 
краеведческих заданий  в 
ходе экскурсии в музей (по-
иск информации по интере-
сующей проблеме на стен-
дах экспозиции, формирова-
ние вопросов по проблеме 
для экскурсоводов ит.д.)  
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Экскурсия как основная форма 
образовательной деятельности. 
Объекты образовательных экс-
курсий. Особенности культурно-
образовательной деятельности 
школьного музея.   

12 Научно-исследовательская и 
поисковая деятельность музея.       
Поисково-собирательская дея-
тельность в работе школьного му-
зея. Задачи поисковой работы, 
связь с тематикой школьного му-
зея. Формы поисково-
собирательской работы учащихся 
(краеведческие походы, экспеди-
ции, работа в библиотеке, госу-
дарственном музее, архиве, 
встречи с участниками историче-
ских событий и запись воспоми-
наний, документирование арте-
фактов, поиск и сбор экспонатов).   
     Этапы подготовки научно-
исследовательской работы. Тре-
бования к научному оформлению 
результатов краеведческого ис-
следования и поисковой деятель-
ности. Виды оформления работы: 
доклад, реферат, статья. Цитиро-
вание и ссылки. Культура научно-
го исследования.   

Основная 
формы: 
урок, заочная 
экскурсия,  
научное обще-
ство учащихся  
 
Итоговые 
формы: 
выставка, 
конференция, 
соревнование,  
конкурс и др. 

Практическая работа: со-
ставление программы поис-
ково-собирательской дея-
тельности и ее проведение; 
овладение основными фор-
мами поисково-
исследовательской работы 
(работа в библиотеке, архи-
ве; встречи с участниками 
исторических событий и за-
пись воспоминаний; анкети-
рование респондентов; до-
кументирование артефактов; 
поиск и сбор экспонатов).  

13 Подготовка и проведение музей-
ной экскурсии. 
Повторение основных принципов 
подготовки и проведения экскур-
сий в школьном музее. Экскурсия 
как одна из форм образователь-
ной и культурно-просветительной 
работы. Экскурсия и лекция. 
Объекты экскурсии. Принципы 
экскурсионной методики. Типы и 
виды экскурсий. Разработка тема-
тики экскурсий в соответствии со 
структурой экспозиции, задачами 
учебно-воспитательной и куль-
турно-массовой работы. Учёт об-
разовательных и возрастных осо-
бенностей экскурсоводов и экс-
курсантов. Пути использования и 
проведения экскурсий в учебной, 
воспитательной и культурнопро-
светительной работе школы. По-
рядок подготовки и проведения 

Основная 
формы: 
урок, заочная 
экскурсия,  
научное обще-
ство учащихся  
 
Итоговые 
формы: 
выставка, 
конференция, 
соревнование,  
конкурс и др. 

Практическая работа: 
продолжение работы над 
проектом, выполнение ин-
дивидуальных  
поисково-исследовательских 
заданий (поиск информации 
по интересующей проблеме 
на  
стендах экспозиции музея, в 
архиве и т. д.), овладение 
основными формами поис-
ковоисследовательской ра-
боты (работа в библиотеке, 
встречи с участниками исто-
рических  
событий и запись воспоми-
наний; анкетирование ре-
спондентов; документирова-
ние  
артефактов; поиск и сбор 
экспонатов). 
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3. Тематическое планирование 

№ 
п/п 

Темы занятий 

Количе-
ство ча-
сов 
 

1 Вводное занятие. Основные понятия и термины музееведения. 
2 

2 Что такое музей? Музееведение как научная дисциплина. Музей 
в образовательном учреждении. Регламентация деятельности му-
зея. 

3 

3 Роль музея в жизни человека. Основные социальные функции 
музеев. 3 

4 История музейного дела за рубежом. Коллекционирование (от 
Античности до конца XVIIIв.) 2 

5 История музейного дела в России. Коллекционирование (конец 
XVII – первая половина XIX в.)  3 

6 Музейная сеть и классификация музеев. Школьный краеведче-
ский музей.  

3 

7 Фонды музея. Работа с фондами в школьном музее. 2 

8 Музейная экспозиция. Виды музейных экспозиций. 3 

экскурсий в школьном музее. Те-
ма и цель экскурсии. Тема и 
структура содержания. План экс-
курсии. Формулировка цели. По-
знавательные и воспитательные 
функции. Распределение несколь-
ких экскурсионных тем и их про-
слушивание. Составление плана 
каждой экскурсии. Экскурсион-
ные методы и приёмы. Взаимо-
действие методов во время экс-
курсии. Метод показа. Обязатель-
ное сочетание показа с рассказом. 
Приемы сравнения и мысленной 
реконструкции. Метод рассказа. 
Требования к языку экскурсовода. 
Прием цитирования в рассказе. 
Метод беседы, его варианты и 
условия использования. Отработ-
ка на экспозиции методики про-
ведения показа и анализа группы 
экспонатов, использования прие-
мов демонстрации сравнения экс-
понатов, констатации фактов, ци-
тирования, мысленной рекон-
струкции событий. 
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9 Поисково-исследовательская и научная деятельность музея 
(школьного музея). 

2 

10 Выставочная деятельность музея. Классификация выставок. 3 
11 Культурно-образовательная и экскурсионная деятельность му-

зея. 
2 

12 Научно-исследовательская и поисковая деятельность учащихся. 2 

14 Подготовка и проведение музейной экскурсии  4 
 ИТОГО 34 

 
2.2.21.2 Рабочая программа внеурочной деятельности «Юные инспек-
тора движения» 5 класс  
Оглавление  
1) планируемые результаты внеурочной деятельности 
2) содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации 
и видов деятельности 
3) тематическое планирование 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Юные инспектора движе-
ния» предназначена для обучающихся  5 классов  и разработана на основа-
нии следующих документов: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. № 19644), с изменения-
ми, внесенными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 
1644 (регистрационный № 35915); от 31.12.2015 г. № 1577 (регистра-
ционный номер № 40937);  

– ООП ООО МОАУ ДСОШ №2 
Целью курса является формирование обязательного минимума знаний и 
умений, который обеспечит развитие новых социальных ролей школьника 
как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и 
улицах. В дальнейшем дети смогут осознанно вести себя в условиях до-
рожного движения, что приведет к уменьшению числа дорожно-
транспортных происшествий, участниками которых становятся школьни-
ки. 
 Программа направлена на реализацию умения, относящегося к культуре 
безопасности жизнедеятельности в рамках внеурочной образовательной 
деятельности.  
  Программа решает следующие задачи: 
• сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 
• обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 
• привитие умения пользоваться общественным транспортом; 
• ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, 
линий разметки проезжей части; 
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• воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на про-
езжей части, нарушения правил дорожного движения; 
• воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а 
также к жизни и здоровью всех участников дорожного движения. 
 Программа «Юные инспектора движения» рассчитана на 1 год, из расчета 
1 час  в неделю. 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятель-
ности. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения. 
В результате освоения программы  « Юные инспектора движения»,  фор-
мируются следующие предметные умения:  
Личностные результаты:                                 
• выделять различные дорожные знаки, узнавать их и соотносить с особен-
ностями своего поведения как участника движения; 
• объяснять значение и функции конкретного знака; 
• находить и исправлять ошибки в графическом изображении дорожных 
ситуаций; 
• раскрывать в соответствии с дорожными знаками правила движения; 
• разыгрывать различные роли участников движения (водитель, пешеход, 
пассажир, сотрудник ГИБДД), передавать особенности их поведения в за-
висимости от ситуации.                                  
  Регулятивные результаты: 
• умение анализировать, оценивать, сравнивать, строить рассуждение; 
• формирование способности оценивать свое поведение со стороны; 
• формирование рефлексивных умений — предвидение возможных опасно-
стей в реальной обстановке; 
• формирование умения планировать и оценивать результаты своего пове-
дения.                    
  Познавательные универсальные учебные действия: 
• научатся осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с по-
мощью учителя; 
• строить речевые высказывания в устной форме; 
• оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 
• включаться в познавательную  деятельность под руководством учителя. 
  Коммуникативные универсальные учебные действия: 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
•  задавать вопросы; 
•  допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 
•  договариваться и приходить к общему решению в совместной   деятель-
ности. 
 Такой подход позволяет реализовывать требования федерального госу-
дарственного образовательного стандарта общего образования. 
  Предметные результаты: 
обучающийся  научится: 
• правилам безопасного поведения на дорогах и улицах; 
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• познакомиться с работой современных технических устройств, использу-
емых в различных службах ОГИБДД; 
• приобретет опыт реальной деятельности по профилактике детского до-
рожного травматизма; 
• научиться приемам оказания первой доврачебной помощи людям, по-
страдавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 
• выявит и получит возможность развить природные задатки и способно-
сти, способствующие успеху в социальном и профессиональном самоопре-
делении обучающихся. 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучеб-
ных заданий с использованием учебной литературы и в открытом инфор-
мационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая элек-
тронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю-
щем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
• строить сообщения, проекты  в устной и письменной форме;  
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях;  
обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресур-
сов библиотек и сети Интернет;  
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме;  
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение,  и классификацию, самостоятельно выбирая ос-
нования и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 

2. Содержание курса с указанием форм проведения занятий: 
Раздел 1. Вводное занятие.  
      Введение в образовательную программу курса (2 часа). 
    Теория. 
Цели, задачи курса « Юный инспектор дорожного движения». Организа-
ционные вопросы (структура отряда, положение, обязанности).  
   Практика. 
Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход». 
Раздел 2.История правил дорожного движения (2 часа). 
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     Теория. 
История Правил дорожного движения. Развитие Правил дорожного дви-
жения. Информация о первом светофоре, автотранспорте, велосипеде, до-
рожных знаках. 
      Практика.                                  
Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов. 
Проведение конкурса презентаций «История создания транспортных 
средств» 
Раздел 3.Изучение правил дорожного движения (16 часов). 
       Теория. 
  Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности 
пешеходов, водителей, велосипедистов и  пассажиров. Проблемы безопас-
ности движения, причины дорожно-транспортных происшествий. 
  ПДД для пешеходов – правостороннее движение, правила перехода доро-
ги, места перехода проезжей части дороги. Обход стоящего транспорта у 
обочины. Движение пеших групп и колонн. Регулируемые и нерегулируе-
мые перекрестки. Средства регулирования движения. Знаки. 
    ПДД для пассажиров – виды общественного транспорта, посадочные 
площадки и дорожные знаки, правила поведения в салоне транспорта, пе-
ревоз грузов. Взаимовежливые отношения пассажиров и водителя.  
   ПДД для велосипедистов – дорожные знаки, техническое состояние  ве-
лосипеда, движение групп велосипедистов. Разметка проезжей части доро-
ги. Остановка и стоянка транспортных средств. Влияние погодных условий 
на движение транспортных средств. Тормозной и остановочный пути. 
   Дорожные знаки и их группы: предупреждающие, запрещающие, пред-
писывающие, информационно-указательные, знаки сервиса, знаки приори-
тета,  знаки дополнительной информации. Значение отдельных дорожных 
знаков. 
   Решение задач, карточек по ПДД.  Практические занятия на  улицах го-
рода (переход дороги). Проведение школьного конкурса «Памятка пеше-
ходу». Участие в конкурсах по правилам ДД. 
Раздел 4. Выбор безопасных маршрутов. Этика и культура транспорт-
ного поведения  (2 часа ) 
Теория. 
Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить свиде-
тель  ДТП.  
Аптечка автомобиля и ее содержимое. 
 Раны, их виды, оказание первой помощи.  
 Вывихи и оказание первой медицинской помощи. 
 Виды кровотечения и оказание первой медицинской помощи. 
 Переломы, их виды. Оказание первой помощи пострадавшему. 
 Ожоги, степени ожогов. Оказание первой помощи. 
 Виды повязок и способы их наложения. 
 Обморок, оказание помощи. 
 Правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах. 
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 Оказание первой медицинской помощи при сотрясении мозга. 
 Транспортировка пострадавшего, иммобилизация. 
 Обморожение. Оказание первой помощи. 
Сердечный приступ, первая помощь. 
Практика. 
Наложение  различных видов повязок. Оказание первой помощи при кро-
вотечении. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах, ожогах, обмо-
рожении, переломах, обмороке, сердечном приступе. 
Транспортировка пострадавшего.  
Ответы на вопросы билетов и выполнение практического задания. 
Раздел 5. Основы оказания первой доврачебной помощи (5 часов). 
Традиционно-массовые мероприятия (7 часов). 
  Практика.  
Профессия – инспектор ОГИБДД. «Регулировщик на перекрестке». Подго-
товка и проведение игр по ПДД в  начальных классах. 
Проведение конкурса «Мой папа (моя мама) – водитель и я» 
Подготовка и проведение игр по ПДД в классах. 
Выступление по пропаганде ПДД. Конкурс плакатов по Безопасности до-
рожного движения. 
Подготовка и проведение соревнования «Безопасное колесо» в школе. 
Выбор наиболее безопасного маршрута в школу и домой. 
Правила поведения пассажиров на остановке и в транспорте. Подведение 
итогов работы кружка                    
      Программа предполагает как групповые занятия, так и индивидуаль-
ные, а также проведение массовых мероприятий. Так как программа боль-
ше всего уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и профилактике дет-
ского дорожно-транспортного травматизма через реализацию творческих 
возможностей детей и подростков, то с этой целью используются следую-
щие формы проведения занятий: 
 тематические занятия 
 игровые тренинги 
 разбор дорожных ситуаций на настольных играх 
 экскурсии 
 конкурсы, соревнования, викторины  
 изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного 

движения; 
 круглый стол 
 разработка проектов по ПДД 
 встреча с работниками ГИБДД 
 просмотр видеофильмов 
 лекции. 

 
3. Тематическое планирование  

№ Наименование занятия Кол-во часов 
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п/п 
Теория 

Практи-
ка 
 

1 Вводное занятие. Цели, задачи. 1  
2 Оформление уголка.   1 
3 Правила дорожного движения. Основные 

термины и понятия. 
1  

4 Права, обязанности и ответственность 
участников ДД. 

1  

5 Решение карточек с билетами по ПДД 1  
6 ПДД. Дорожные знаки. Элементы улиц и до-

рог. Перекресток. 
1  

7 Велосипед. Правила движения велосипеди-
ста и водителя  мопеда 

1  

8-
10 

Дорожная разметка. Решение карточек 3  

11 Викторина « Я знаю правила дорожного 
движения» 

1  

12 Проведение игры «Зеленый огонек» 1  
13 Профессия – инспектор ОГИБДД. 1  
14 Первая медицинская помощь. Виды кровоте-

чений. Способы наложения повязок. 
1  

15 Первая медицинская помощь. Виды кровоте-
чений. Способы наложения повязок. Прак-
тическое занятие 

 1 

16 Подготовка к проведению «День  безопасно-
сти движения» в школе. 

1  

17 Проведение  « Дня  безопасности дорожного  
движения» 

 1 

18 История Правил дорожного движения. 1  
19-
20 

Правила дорожного движения. Решение кар-
точек. Встреча с инспектором ГИБДД. 

 2 

21 ПДД. Регулировка движения на перекрестке. 1  
22 Выбор безопасных маршрутов. Этика и 

культура транспортного поведения. 
1  

23-
24 

Первая медицинская  помощь при ДТП.  2  

25-
26 

Составление памятки по основам  медицин-
ских знаний пешеходам ( 1 МП) 

2  

27 Раны, вывихи, переломы, ожоги, отравления. 
Первая помощь 

 1 

28-
29 

Дидактические игры при изучении ПДД. 2  

30 Взаимопроверка. Решение ситуационных за-  1 
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дач по ПДД 
31-
32 

Подготовка и проведение школьных сорев-
нований «Безопасное колесо» 
Проведение конкурса «Мой папа (моя мама) 
– водитель и я» 

2  

33 Фигурное вождение на велосипеде  1 
34 Итоговое зачетное выступление агитбригады  1 
 Итого 34 часа   

 
2.2.21.3 Рабочая программа внеурочной деятельности «РИТМИКА» 5-
6 класс 
 Оглавление  
1) Планируемые результаты внеурочной деятельности 
2) Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации 
и видов деятельности 
3) Тематическое планирование 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Ритмика» предназна-
чена для обучающихся 5-6 класса и разработана на основании следу-
ющих документов: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 1 февраля 2011 г. № 19644), с изменения-
ми, внесенными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 
1644 (регистрационный № 35915); от 31.12.2015 г. № 1577 (регистра-
ционный номер № 40937);  

– ООП ООО МОАУ ДСОШ №2 
– Положение о внеурочной деятельности МОАУ ДСОШ  №2  

1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Ритмика предусматривает приобретение обучающимся двигательных 
навыков, развитие координации, формирование осанки и физических дан-
ных. Изучение средств музыкальной выразительности на основе танце-
вального движения, воспитание чувства ритма, музыкального слуха по-
средством ритмических упражнений и музыкальных игр. Предполагает 
изучение разноплановых танцев: образных, классических, бальных, танцев 
в современных ритмах и массовых композиций. Данный курс ориентиро-
ван на формирование гармонически развитой личности средствами курса 
«Ритмика» для 5-6 классов.  
Личностные результаты 
- о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 
- правила поведения на занятиях, в игровом творческом процессе; 
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- правила игрового общения, о правильном отношении к собственным 
ошибкам, к победе, поражению; 
- анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 
настойчивость в достижении цели; 
-соблюдать правила поведения в танцевальном классе и дисциплину; 
- правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея 
взаимовыручку и т.д.); 
- выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 
ребенка видах творческой и игровой деятельности. 
Метапредметные результаты 
- знать о ценностном отношении к искусству танца, как к культурному 
наследию народа; 
- иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общеприня-
тыми нравственными нормами; 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей - адек-
ватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и 
других людей; 
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-
сти; 
- способность выполнения музыкально ритмических движений, танцеваль-
ных упражнений для получения эстетического удовлетворения, для укреп-
ления собственного здоровья. 
В соответствии ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учеб-
ных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
Регулятивные УУД 
● умение детей двигаться в соответствии с разнообразным характером му-
зыки, различать и точно передавать в движениях начало и окончание 
музыкальных фраз, передавать в движении простейший ритмический 
рисунок; 
● учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале; 
● планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; самовыражение ребенка в движении, танце. 
Познавательные УУД 
● понимать и принимать правильное исходное положение в соответствии с 
содержанием и особенностями музыки и движения; 
● организованно строиться (быстро, точно); 
● сохранять правильную дистанцию в колонне парами; 
● самостоятельно определять нужное направление движения по словесной 
инструкции учителя, по звуковым и музыкальным сигналам; 
● соблюдать темп движений, обращая внимание на музыку, выполнять 
общеразвивающие упражнения в определенном ритме и темпе 
Коммуникативные УУД 



 

993 
 

● учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, кри-
тика); 
● формулировать собственное мнение и позицию; 
● договариваться и приходить к общему решению в совместной репетици-
онной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
● умение координировать свои усилия с усилиями других. 
Предметные результаты освоения программы: 
У обучающегося будут сформированы: 
● личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 
эмоциональную отзывчивость и передаче характера музыки в 
движении; 
● степень значения роли музыкально-ритмического искусства в жизни че-
ловека; 
● характерные особенности жанров: песни, танца, марша; определять на 
слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 
● характер, тембры музыкальных инструментов, анализировать форму, 
средства музыкальной выразительности произведения. 
Обучающиеся получат возможность формирования: 
● пониманию истоков музыки и ее взаимосвязи с жизнью, эпохой созда-
ния, соответствие манер, жестов, пластики танцев их содержанию; 
● воспринимать учебный материал небольшого объема со слов учителя, 
показу музыкально – ритмических движений, умению внимательно слу-
шать; 
● анализировать характер, тембр звучания, средства музыкальной вырази-
тельности, форму музыкальных произведений. 
2.Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее органи-
зации и видов деятельности 
№ 
п/п 

Содержание разде-
лов 

Форма 
Виды деятельно-
сти 

1. 
Упражнения на ори-
ентировку в про-
странстве 

Практическое заня-
тие 

Познавательная, 
художественная, 
трудовая 

2. 
Ритмико – гимнасти-
ческие упражнения 

Практическое заня-
тие 

Познавательная, 
художественная, 
трудовая 

3. Игры под музыку 
Практическое заня-
тие 

Игровая  

4. 
Танцевальные 
упражнения 

Практическое заня-
тие 

Социальная, игро-
вая, трудовая 

3. Тематическое планирование  
5 класс 
№ Раздел, тема Количество 

часов 
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1. Упражнения на ориентировку в пространстве. Игра – 
упражнение «Громче, тише» 

1 час 

2. Упражнения на ориентировку в пространстве. Игра – 
упражнение «Повадки зверей и птиц» 

1 час 

3. Упражнения на ориентировку в пространстве. Игра – 
упражнение «Динамика» 

1 час 

4. Ритмико – гимнастические упражнения: движения рук 
в разных направлениях  

1 час 

5. Ритмико – гимнастические упражнения: основные по-
зиции рук, ног  

1 час 

6. Ритмико – гимнастические упражнения: на формиро-
вание осанки 

1 час 

7. Ритмико – гимнастические упражнения: перекрестное 
поднимание и опускание рук 

1 час 

8. Игра под музыку «Поезд» 1 час 

9. Игра под музыку «Звери и люди» 1 час 

10.Игра под музыку «Повтори-ка» 1 час 

11.Игра под музыку «Баттл» 1 час 

12.Игра под музыку «Найди пару» 1 час 

13.Игра под музыку «Собаки и кошки» 1 час 

14.Основные элементы классических танцев 1 час 

15.Основные элементы классических танцев 1 час 

16.Основные движения танца «По парам» 1 час 

17.Основные движения танца «По парам» 1 час 

18.Основные движения танца «По парам» 1 час 

19.Основные движения танца «По парам» 1 час 

20.Основные элементы современных танцев 1 час 

21.Основные движения танца «Дэнс» 1 час 

22.Основные движения танца «Дэнс» 1 час 

23.Основные движения танца «Дэнс» 1 час 

24.Основные движения танца «Дэнс» 1 час 

25.Основные элементы народных танцев 1 час 

26.Основные движения танца «Русский народный» 1 час 

27.Основные движения танца «Русский народный» 1 час 

28.Основные движения танца «Русский народный» 1 час 

29.Основные движения танца «Русский народный» 1 час 

30.Основные движения танца «Русский народный» 1 час 

31.Основные движения танца «Танцевальная азбука» 1 час 
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32.Основные движения танца «Танцевальная азбука» 1 час 

33.Основные движения танца «Танцевальная азбука» 1 час 

34.Итоговое занятие 1 час 

 Итого 34 

 
2.2.22.4. 2.2.22.4 Рабочая программа внеурочной деятельности «Разго-
вор о правильном питании» 6 класс 
Оглавление 
1) планируемые результаты внеурочной деятельности 
2) содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации 
и видов деятельности 
3) тематическое планирование 
 Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговор о правильном пи-
тании» предназначена для обучающихся 6  класса и разработана на осно-
вании следующих документов: 
– Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 
декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 1 февраля 2011 г. № 19644), с изменениями, внесен-
ными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 (регистра-
ционный № 35915); от 31.12.2015 г. № 1577 (регистрационный номер № 
40937);  
– ООП ООО МОАУ ДСОШ №2 
– Положение о внеурочной деятельности МОАУ ДСОШ  №2  
1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 
Изучение курса внеурочной деятельности «Разговор о правильном пита-
нии» способствует достижению обучающимися личностных, метапредмет-
ных и предметных результатов освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования МОАУ ДСОШ № 2.  
Личностные результаты освоения программы: 
Личностные результаты  
Умение определять и высказывать под руководством педагога самые про-
стые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этиче-
ские нормы). 
Умение использовать знания в повседневной жизни,  в предложенных пе-
дагогом ситуациях общения и сотрудничества, делать выбор (при под-
держке других участников группы и педагога), как поступить. 
Умение проявлять инициативу и самостоятельность на занятиях. 
Познавательный интерес к основам культуры питания. 
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразова-
нию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способ-
ность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
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траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профес-
сиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-
сов. 
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отноше-
ния к собственным поступкам (способность к нравственному самосовер-
шенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 
чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм мо-
рали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограниче-
нию в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформиро-
ванность представлений об основах светской этики, культуры традицион-
ных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человече-
ства, в становлении гражданского общества и российской государственно-
сти; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни челове-
ка, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 
учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в со-
циально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 
общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи. 
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира. 
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому че-
ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и до-
стигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диа-
логу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 
готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  
Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социаль-
ной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении 
и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом реги-
ональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-
ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 
учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готов-
ность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 
социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта соци-
альных преобразований, освоение компетентностей в сфере организатор-
ской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения 
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к окружающей действительности, ценностей социального творчества, цен-
ности продуктивной организации совместной деятельности, самореализа-
ции в группе и организации, ценности «другого» как равноправного парт-
нера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотруд-
ничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 
Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; инте-
риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведе-
ния в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 
правил поведения на транспорте и на дорогах. 
Развитость эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность понимать художественные произведения, отража-
ющие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художе-
ственной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, 
как особого способа познания жизни и средства организации общения; эс-
тетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; спо-
собность 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). 
Сформированность основ экологической культуры, соответствующей со-
временному уровню экологического мышления, наличие опыта экологиче-
ски ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельно-
сти в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заня-
тиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому от-
ражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осу-
ществлению природоохранной деятельности). 
Метапредметные результаты освоения программы: 
 Межпредметные понятия 
 Условием формирования межпредметных понятий является овладение 
обучающимися краеведческими знаниями, приобретение навыков работы с 
информацией, участие в проектной деятельности.При изучении курса вне-
урочной деятельности обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 
первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смо-
гут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержа-
щуюся в них информацию, в том числе: 
  • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и ин-
терпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 
объектах; 
  • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысло-
вое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 
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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 курса внеурочной деятельностиобучающиеся 
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 
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 определен в основной 
образовательной программе основного общего образования МОАУ ДСОШ 
№ 2 «». 
  В соответствии ФГОС НОО выделяются три группы универсальных 
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
          Регулятивные УУД 
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-
вать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать моти-
вы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную про-
блему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, пред-
восхищать конечный результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и суще-
ствующих 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 ре-
шения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и позна-
вательной 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; 
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 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять це-
левые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-
ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 
исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и позна-
вательной задачи и находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 
технологии решения практических задач определенного класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-
ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требова-
ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуа-
цией. Обучающийся сможет: 
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируе-
мых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии пла-
нируемых результатов и оценки своей деятельности; 
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществ-
лять 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 из-
меняющейся 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 ошиб-
ки 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 инстру-
ментария для выполнения учебной задачи; 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооцен-
ки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 
действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоя-
тельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оцен-
ки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-
ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучаю-
щийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную де-
ятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопровер-
ки; 
 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной обра-
зовательной деятельности и делать выводы; 
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответствен-
ность; 
 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/ эмоцио-
нальных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмо-
циональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления прояв-
лений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологиче-
ской реактивности). 
            Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-
гии, 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 со-
подчиненных 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 след-
ствия 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 реша-
емой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источни-
ком; 
 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 причи-
ны, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, под-
тверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полу-
ченными данными. 
19. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-
лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обу-
чающийся сможет: 
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обо-
значать 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 реше-
ния; 
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с вы-
делением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определя-
ющих данную предметную область; 
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из гра-
фического или формализованного (символьного) представления в тексто-
вое, и наоборот; 
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать не-
известный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к ко-
торому применяется алгоритм; 
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 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 
проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе пред-
ложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных кри-
териев 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 тек-
ста, структурировать текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, про-
цессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интер-
претировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 
научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 
 критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профес-
сиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания жи-
вых 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 де-
лах по защите окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 
проектные работы. 
 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 деятель-
ность 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: 
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 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; гипо-
тезы, 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 дискус-
сии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (вла-
дение механизмом эквивалентных замен); 
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством призна-
вать 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 со-
держания 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 пись-
менной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся смо-
жет: 
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать рече-
вые 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 соб-
ственной 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 ис-
пользованием необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для вы-
деления смысловых блоков своего выступления; 
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 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подго-
товленные/отобранные под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосред-
ственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 
его. 
Формирование и развитие компетентности в области использования ин-
формационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающий-
ся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, не-
обходимые 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 язы-
ков в соответствии с условиями коммуникации; 
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, ис-
пользовать модель решения задачи; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных за-
даче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 
решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том 
числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, со-
здание презентаций и др.; 
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудито-
рий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 
Предметные результаты освоения программы: 
В результате изучения курса внеурочной деятельности «Разговор о пра-
вильном питании» 
Выпускник получит возможность научиться: 
- полученные знания позволят подросткам ориентироваться в ассортимен-
те наиболее типичных 
продуктов питания, сознательно выбирая наиболее полезные; 
- подростки смогут оценивать и контролировать свой рацион и режим пи-
тания с точки зрения 
соответствия требованиям здорового образа жизни; 
- подростки научатся самостоятельно оценивать свой рацион питания с 
точки зрения его адек- 
ватности и соответствия образу жизни; 
- подростки получат дополнительные знания в области истории, литерату-
ры, различных сферах 
искусства, что будет способствовать расширению их общего кругозора; 
- подростки получат дополнительные коммуникативные знания и навыки 
взаимодействия со 
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сверстниками и взрослыми, что повлияет на успешность их социальной 
адаптации. 
Выполняя разнообразные практические задания, ребята не только получа-
ют информацию, но начи- 
нают претворять полученные знания на практике. 
2.Содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее органи-
зации и видов деятельности 

№ п/п Содержание разделов Форма Виды деятельности 

1. Здоровье - это здорово Лекция, беседа  
Мини-проект 

Познавательная 
Проектная деятельность 

2. "Продукты разные 
нужны, продукты раз-
ные важны 

Лекция, беседа, игра  Познавательная 
Игровая  

3. "Режим питания»  Практическая работа  Самостоятельная работа 
4.  "Энергия пищи Лекция, беседа, 

работа в группах  
Исследовательская 
работа 

 Познавательная 
Дискуссия  
Обсуждение  
Самостоятельная работа 

5. "Где и как мы едим" Самостоятельная ра-
бота 
 Образно- ролевая иг-
ра 
Мини- проект 

Познавательная  
Проектная деятельность  

6. «Ты- покупатель 
 

Викторина, 
ролевая игра 
Ситуационная 
игра, работа в груп-
пах 

Познавательная  
Игровая 
Обсуждение 

 
3. Тематическое планирование  
№ Раздел, тема Количество 

часов 

Раздел 1. Здоровье - это здорово 3 часа. 

1 Здоровье-это здорово 1 час 

2 Правила ЗОЖ 1 час 

3 Я и мое здоровье 1 час 

4 Мой образ жизни 1 час 

Раздел 2. "Продукты разные нужны, продукты разные важны 6 часов. 

5 Белки 1 час 

6 Жиры 1 час 

7 Углеводы 1 час 
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8 Витамины 1 час 

9 Минеральные вещества 1 час 

10 Рацион питания 1 час 

Раздел 3. "Режим питания» 3 часа. 

11 Понятие режима питания 1 час 

12 Мой режим питания 1 час 

13 Игра «Составляем режим питания» 1 час 

Раздел 4.  "Энергия пищи" 4 часа 

14 Энергия пищи 1 час 

15 Калорийность пищи 1 час 

16 Исследовательская работа «Вкусная математика» 1 час 

17 Влияние калорийности пищи на телосложение 1 час 

Раздел 5.   "Где и как мы едим" 8 часов 

18 Где и как мы едим 1 час 

19 Мини- проект «Мы не дружим с сухомяткой» 1 час 

20 Путешествие и поход 1 час 

21 Собираем рюкзак 1 час 

22 Что такое перекусы, их влияние на здоровье 1 час 

23 Поговорим о фаст-фудах 1 час 

24 Правила поведения в кафе.  1 час 

25 Ролевая игра «Кафе» 1 час 

Раздел 6.  «Ты- покупатель» 9 часов 

26 Где можно сделать покупку 1 час 

27 Права и обязанности покупателя 1 час 

28 Читаем информацию на упаковке продукта.  1 час 

29 Ты покупатель. 1 час 

30 Сложные ситуации при покупке товара 1 час 

31 Срок хранения продуктов 1 час 

32 Упаковка продуктов 1 час 
33 Мини-проект «Правильное питания и здоровье человека» 1 час 
34 Составление формулы правильного питания. 1 час 
Итого 34 

 
2.2.22.5 Рабочая программа внеурочной   деятельности «Воинская доб-
лесть» 6 класс 
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Оглавление  
1) планируемые результаты внеурочной деятельности 
2) содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации 
и видов деятельности 
3) тематическое планирование 
Рабочая программа внеурочной деятельности «Воинская доблесть» пред-
назначена для обучающихся  6 классов  и разработана на основании сле-
дующих документов: 
– Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 
29.12.2012 N 273-ФЗ; 
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 
декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-
сийской Федерации 1 февраля 2011 г. № 19644), с изменениями, внесен-
ными приказами Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 (регистра-
ционный № 35915); от 31.12.2015 г. № 1577 (регистрационный номер № 
40937);  
– ООП ООО МОАУ ДСОШ №2 
– Положение о внеурочной деятельности МОАУ ДСОШ №2 
1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты: 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформиро-
ванность мотивации к учению и познанию, 
 социальные компетентности, личностные качества; сформирован-
ность основ российской, гражданской идентичности; патриотизм, уваже-
ние к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального наро-
да России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
 гражданская позиция как активного и ответственного члена россий-
ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 формирование мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание сво-
его места в поликультурном мире; 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-
ческих ценностей; 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; 
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спор-
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тивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: ку-
рения, употребления алкоголя, наркотиков; 
 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 
и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 
умение оказывать первую помощь; 
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятель-
ности как возможности участия в решении личных, общественных, госу-
дарственных, общенациональных проблем. 
Метапредметные результаты: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятель-
ности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защи-
щенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эф-
фективные способы решения учебных и познавательных задач; 
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами 
курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситу-
ациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
 умение ориентироваться в прикладных науках; 
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятель-
ности; 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и кри-
терии в области военной службы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную дея-
тельность 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; 
 формирование компетентности в области использования информа-
ционно-коммуникационных технологий; 
 понимание ими важности защиты Отечества, ответственности за 
оборону рубежей Родины; 
 уяснение и принятие учащимися достижений в военно-
патриотическом воспитании. 
Предметные результаты: 
 В познавательной сфере: 
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 знания об основах тактики, огневой подготовки, строевой подготов-
ки, ОВУ ВС РФ, военной топографии, РХБЗ, военно-инженерной подго-
товки, военно-медицинской подготовки о их значении для достижения во-
енного преимущества перед противником и для защиты общества и госу-
дарства. 
В ценностно-ориентационной сфере: 
 умения предвидеть возникновение военной опасности на основе ана-
лиза специальной информации, получаемой из различных источников; 
 умения применять полученные теоретические знания на практике — 
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в кон-
кретной боевой обстановки с учетом индивидуальных возможностей. 
В коммуникативной сфере: 
 умения докладывать о результатах своих действий, ставить задачи, 
отдавать приказы. 
В трудовой сфере: 
 знания устройства и принципов действия основного стрелкового, 
инженерного и другого вооружения, используемого в современной армии. 
В сфере физической культуры: 
 формирование установки на здоровый образ жизни; 
 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 
ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы вы-
держивать необходимые умственные и физические нагрузки; умение ока-
зывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой 
и спортом. 
2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и ви-
дов организации деятельности 
Теоретический материал изучается различными методами обучения, ос-
новными из них являются лекции и практические занятия. Формы приме-
нения указанных методов также могут быть различными урок, беседа, рас-
сказ, показ и др. Изучаемый материал закрепляется при проведении трени-
ровок кураторами во внеурочное время, а также на мероприятиях граждан-
ско-патриотической и военно-спортивной направленности, военно-
спортивные игры).  
Программа курса «Основы военной подготовки» предусматривает изуче-
ние законодательных основ военной службы, истории и основных этапов 
становления и развития Вооруженных Сил России, ознакомление с жизнью 
военнослужащих, их правами и обязанностями, приобретение необходи-
мых военных знаний и практических навыков в объеме, необходимом для 
службы в Вооруженных Силах РФ, теоретических основ подготовки и ве-
дения тактических действий, принципов работы вооружения и боевой тех-
ники. В группу практических занятий входят занятия в тире, на строевом 
плацу, тактико-строевые занятия, военно-тактические (военно-
спортивные) игры.  
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№ 
п/п 

Тема раздела  
Форма Виды деятельности 

1 
Общевоинские уставы ВС 
РФ. 

Лекция, беседа  Познавательная 
 

2 
Основы инженерной под-
готовки 

Лекция, беседа  
Мини-проект 

Познавательная 
Проектная деятельность 

3 
Основы военной топогра-
фии 

Лекция, беседа, игра  Познавательная 
Игровая  

4 
Основы военно-
медицинской подготовки 

 Практическая работа  Самостоятельная работа 

5 
Основы радиационной, 
химической и биологиче-
ской защиты (РХБЗ) 

Лекция, беседа, 
работа в группах  
Исследовательская рабо-
та 

 Познавательная 
Дискуссия  
Обсуждение  
Самостоятельная работа 

6 Строевая подготовка Практическая работа 
Самостоятельная груп-
повая работа 

7 
Основы огневой подготов-
ки 

Практическая работа 
Самостоятельная груп-
повая работа 

8 Основы тактики Практическая работа 
Самостоятельная груп-
повая работа 

 
20. Тематическое  планирование  
№ 
п/п 

Тема Количество 
часов 

 Общевоинские уставы ВС РФ.  
1 Воинские звания и знаки различия в ВС РФ.  1 
2 Права, обязанности и ответственность военнослужащих (кадетов). 1 
3 Единоначалие. Воинское приветствие. О воинской вежливости и 

поведении кадет. 
1 

4 Общие положения. Размещение военнослужащих. Содержание по-
мещений и территории.  

1 

5 Распределение времени и внутренний порядок в повседневной дея-
тельности военнослужащих (кадет). Распорядок дня.  

1 

6 Охрана здоровья военнослужащих (кадет). Закаливание военнослу-
жащих, занятия физической подготовкой и спортом. 

1 

7 Воинская дисциплина, её сущность и значение. Обязанности воен-
нослужащих по соблюдению воинской дисциплины. 

1 

8 Правила поведения кадет. 1 
 Основы инженерной подготовки  
9 Маскировка позиций. Инженерная разведка. Инженерные загражде-

ния. 
1 

 Основы военной топографии  
10 Назначение военной топографии. Местность и ее значение в бою.  1 
11 Чтение топографических карт. 

Понятие о топографической карте.  
1 

 Основы военно-медицинской подготовки  
12 Опасные и вредные факторы современного жилища. Обеспечение 

безопасности в различных бытовых ситуациях. 
1 
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13 Питание и безопасность современного человека 1 
 Основы радиационной, химической и биологической защиты 

(РХБЗ) 
 

14 Предназначение, основные задачи и мероприятия РХБЗ 1 
15 Средства защиты кожных покровов человека. 

Средства защиты органов дыхания 
1 

 Строевая подготовка.  
16 Виды строя и управление им. Обязанности командиров и кадет пе-

ред построением и в строю. 
1 

17 Форма одежды кадет. Правила ношения военной формы одежды. 1 
18 Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». 1 
19 Повороты на месте. 1 
20 Выполнение команд «Смирно», «Вольно», «Становись». Повороты 

на месте.  
1 

21 Строевой и походный шаг. Движение бегом. 1 
22 Строевой и походный шаг. Движение бегом. 1 
23 Повороты в движении. 1 
24 Повороты в движении. Строевой и походный шаг. 1 
25 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 1 
26 Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 1 
27 Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и от-

ход от него. 
1 

28 Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и от-
ход от него. 

1 

 Основы огневой подготовки  
29 Развитие стрелкового оружия и введение его на вооружение Рус-

ской армии. 
1 

30 Правила безопасности при обращении с оружием. 
Автомат АК-74 и его модификации. 

1 

31 Автомат Калашникова АК-74. Назначение, ТТХ и общее устройство 
автомата.  

1 

32 Неполная разборка и сборка автомата Калашникова. 
 
 Практическая стрельба на стрелковом тренажере 

1 
 
 

 Основы тактики  
33 Кадетское движение в современной России. Суворовские училища, 

кадетские училища и корпуса. 
1 

34 Назначение, задачи, состав и структура ВС РФ. Сущность совре-
менного общевойскового боя, силы и средства основные принципы 
его ведения. 

1 

 
2.2.23. рабочие программы коррекционно-развивающих курсов.  
2.2.23.1. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса пе-
дагога-психолога 
Содержание программы 
Данная программа направлена на развитие познавательной сферы школь-
ников. Так как именно познавательное развитие обеспечивает основу 
успешности школьного обучения. Однако его результатом является не 
только развитие самих познавательных процессов учащихся. Как сверхза-
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дачу в коррекционно-развивающей работе можно выделить появление по-
зитивных сдвигов в мотивационно-личностной сфере учащихся с ЗПР. 
Кроме того, существует внутренняя связь между совершенствованием на 
занятиях психологического развития интеллектуальных процессов и фор-
мированием у школьников когнитивных предпосылок начальных форм 
мировоззрения. 
Усвоение обобщенных когнитивных знаний, умений и навыков (ОЗУН), 
рассматриваемое как один из результатов развивающей работы по данной 
программе, является не целью, а средством формирования у школьников 
психологических познавательно-личностных структур. И это очень важно, 
так как смещает акцент в школьном обучении с широко распространенного 
в настоящее время «интеллектуального натаскивания» учащихся на их по-
знавательно-личностное развитие. 
Цель программы - последовательно и планомерно сформировать у уча-
щихся психологическую основу обучения, повысить уровень их общего 
психологического, и в частности умственного, развития. 
Задачи программы:            
- Повысить уровень развития внимания, мышления, памяти, мелкой мото-
рики, творческого восприятия.  
- Способствовать расширению кругозора, осведомленности в окружающем 
мире.  
- Воспитывать целеустремленность, желание довести начатое дело до кон-
ца.  
 
Описание места коррекционно-развивающей программы в учебном 
плане 
Форма организации занятий: 
- Занятия проводятся 1 раз в неделю. 
- Продолжительность занятия 40 минут. 
 
Программа направлена на развитие познавательной сферы школьников и 
рассчитана на учащихся среднего звена 5-х-6-х классов. Занятия проходят 
один раз в неделю. Материал рассчитан на 34 занятия по 40 минут. 

           Для успешной реализации учебного процесса используются группо-
вые и индивидуальные занятия. В групповые занятия возможно включение 
10-12 учащихся. Индивидуальные занятия необходимы для отработки 
важных моментов поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или 
иным причинам он не усвоил в группе. Индивидуальные занятия являются 
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продолжением групповой работы, т.к. помогают ребёнку более эффектив-
но справиться со своими проблемами. 

Для проведения занятий используется помещение класса или кабинет пси-
холога. 

Структура занятия. 
1. Ритуалы приветствия-прощания являются важным моментом работы 
с группой, позволяющие сплачивать детей, создавать атмосферу группово-
го доверия и принятия, что в свою очередь важно для плодотворной рабо-
ты. Этот ритуал обычно предлагается психологом. В него должны быть 
включены все дети. 
2. Разминка не только служит элементом развития внимания, но и являет-
ся средством воздействия наэмоциональное состояние детей, уровень их 
активности, выполняет важную функцию настройки на продуктивную 
групповую деятельность. Разминка может проводиться не только в начале 
занятия, но и между отдельными упражнениями.  
3. Основное содержание занятий представляет собой совокупность пси-
хотехнических упражнений и приёмов, направленных не только на реше-
ние задач данного коррекционно-развивающего комплекса, но и на форми-
рование социальных навыков, динамическое развитие группы. В основную 
часть занятий также включены психогимнастические упражнения, способ-
ствующие снятию мышечных зажимов, эмоционального напряжения, пе-
реключению внимания, повышению работоспособности. 
4. Рефлексия занятия предполагает оценку занятия в двух аспектах: эмо-
циональном (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и 
почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). Рефлексия 
предполагает, что дети сами или с помощью взрослого отвечают на во-
прос, зачем это нужно, как это может помочь в жизни, дают обратную 
эмоциональную связь друг другу и психологу. 
Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей про-
граммы 
          В результате обучения по данной программе обучающиеся должны 
научиться: 
- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобще-
ния, классификации, систематизации; 
-  увеличить скорость и гибкость мышления; 
-  выделять существенные признаки и закономерности предметов; 
-  сравнивать предметы, понятия; 
-  обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 
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-  определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 
понятиями; 
-  концентрировать, переключать своё внимание;  
-  развивать свою память; 
- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-
моторной координации;  
- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать 
зрительный образ; 
- самостоятельно выполнить задания; 
- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои 
ошибки; 
- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 
способностей рассуждать; 
- находить несколько способов решения задач; 
- работать в группе. 
Основной показатель качества освоения программы – личностный рост 
обучающегося, его самореализация и определение своего места в дестком 
коллективе, переход в среднюю школу и обучение по АООП ООО.  

Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит воз-
можность для формирова-
ния 

Личност-
ные 
(сформиро-
ваность 
внутрен- 
ней пози-
ции обуча-
ющегося, 
адекватной 
мотивации 
учебной де-
ятельности, 
включая 
учебные и 
познава-
тельные мо-
тивы, ори-
ентация на 

• внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к 
школе, ориентация на содержатель-
ные моменты школьной действитель-
ности и принятия образца «хорошего 
ученика»; 
• широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные 
и внешние мотивы; 
• учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и спосо-
бам решения новой задачи; 
• ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль 
результата, на анализ соответствия 
результатов требованиям конкретной 

• внутренней позиции обу-
чающегося на уровне поло-
жительного отношения к 
образовательному учре-
ждению, понимания необхо-
димости учения, выражен-
ного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой 
учебно-познавательной мо-
тивации учения; 
• устойчивого учебно-
познавательного интереса к 
новым общим способам ре-
шения задач; 
• адекватного понимания 
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моральные 
нормы и их 
выполне-
ние, спо-
собность к 
моральной 
децентра-
ции) 

задачи, на понимание предложений и 
оценок учителей, товарищей, родите-
лей и других людей; 
• способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной дея-
тельности; 
• основы гражданской идентичности 
личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства со-
причастности и гордости за свою Ро-
дину, народ и историю, осознание от-
ветственности человека за общее бла-
гополучие, осознание своей этниче-
ской принадлежности; 
• ориентация в нравственном содер-
жании и смысле как собственных по-
ступков, так и поступков окружаю-
щих людей; 
• знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение, диф-
ференциация моральных и конвенци-
ональных норм, развитие морального 
сознания как переходного от докон-
венционального к конвенционально-
му уровню; 
• эмпатия как понимание чувств дру-
гих людей и сопереживание им; 
• установка на здоровый образ жизни; 
• основы экологической культуры: 
принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей дея-
тельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберега-
ющего поведения. 

причин успешности / не-
успешности учебной дея-
тельности; 
• положительной адекват-
ной дифференцированной 
самооценки на основе кри-
терия успешности реализа-
ции социальной роли «хоро-
шего ученика»; 
• компетентности в реали-
зации основ гражданской 
идентичности в поступках 
и деятельности; 
• морального сознания на 
конвенциональном уровне, 
способности к решению мо-
ральных дилемм на основе 
учёта позиций партнёров в 
общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устой-
чивое следование в поведе-
нии моральным нормам и 
этическим требованиям; 
• установки на здоровый об-
раз жизни и реализации её в 
реальном поведении и по-
ступках; 
• эмпатии как осознанного 
понимания чувств других 
людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступ-
ках, направленных на по-
мощь и обеспечение благо-
получия. 

 
Планируемые метапредметные результаты 

Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит воз-
можность научиться 

Регулятивные • принимать и сохранять учеб- • в сотрудничестве с 
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(овладеют всеми 
типами учебных 
действий, 
направленных на 
организацию своей 
работы в образова-
тель-ном учрежде-
нии и вне его, 
включая способ-
ность принимать и 
сохранять учебную 
цель и задачу, пла-
нировать её реали-
зацию (в том числе 
во внутреннем 
плане), контроли-
ровать и оценивать 
свои действия, 
вносить соответ-
ствующие коррек-
тивы в их выпол-
нение) 

ную задачу; 
• учитывать выделенные учите-
лем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудни-
честве с учителем; 
• планировать свои действия в 
соответст-вии с поставленной за-
дачей и условиями её реализа-
ции, в том числе во внутреннем 
плане; 
• учитывать установленные пра-
вила в планировании и контроле 
способа решения; 
• осуществлять итоговый и по-
шаговый контроль по результату 
(в случае работы в интерактив-
ной среде пользоваться реакцией 
среды решения задачи); 
• оценивать правильность вы-
полнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи и за-
дачной области; 
• адекватно воспринимать пред-
ложения и оценку учителей, то-
варищей, родителей и других 
людей; 
• различать способ и результат 
действия; 
• вносить необходимые коррек-
тивы в действие после его за-
вершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных оши-
бок, использовать предложения и 
оценки для создания нового, бо-
лее совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) 
в цифровой форме хода и резуль-

учителем ставить новые 
учебные задачи; 
• преобразовывать прак-
тичес-кую задачу в позна-
вательную; 
• проявлять познаватель-
ную инициативу в учеб-
ном сотрудничестве; 
• самостоятельно учиты-
вать выделенные учите-
лем ориенти-ры действия 
в новом учебном матери-
але; 
• осуществлять конста-
тирую-щий и предвосхи-
щающий контроль по ре-
зультату и по способу 
действия, актуальный 
контроль на уровне про-
изволь-ного внимания; 
• самостоятельно адек-
ватно оценивать пра-
виль-
ность                                 в
ыполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в исполнение 
как по ходу его реализа-
ции, так и в конце дей-
ствия. 
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татов решения задачи, собствен-
ной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках; 
• выполнять учебные действия в 
материализованной, гиперме-
дийной, громкоречевой и ум-
ственной форме. 

Познавательные 
(научатся воспри-
нимать и анализи-
ровать сообщения 
и важнейшие их 
компоненты –
тексты, использо-
вать знаково-
символические 
средства, в том 
числе 
овладевать дей-
ствием моделиро-
вания, а также ши-
роким спектром 
логических дей-
ствий и операций, 
включая общие 
приёмы решения 
задач) 

• осуществлять поиск необходи-
мой информации для выполне-
ния учебных заданий с использо-
ванием учебной литературы, эн-
циклопедий, справочников 
(включая электронные, цифро-
вые), в открытом информацион-
ном пространстве, в том числе 
контролируемом пространст-ве 
Интернета; 
• осуществлять запись (фикса-
цию) выборочной информации 
об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью 
инструментов ИКТ; 
• использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели (включая вирту-
альные) и схемы (включая кон-
цептуальные) для решения задач; 
• строить сообщения в устной и 
письменной форме; 
• ориентироваться на разнообра-
зие способов решения задач; 
• основам смыслового восприя-
тия художественных и познава-
тельных текстов, выделять суще-
ственную информацию из сооб-
щений разных видов (в первую 
очередь текстов); 
• осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и не-

• осуществлять расши-
ренный поиск информации 
с использова-нием ресур-
сов библиотек и сети 
Интернет; 
• записывать, фиксиро-
вать информацию об 
окружающем мире с по-
мощью инструментов 
ИКТ; 
• создавать и преобразо-
вывать модели и схемы 
для решения задач; 
• осознанно и произвольно 
строить сообщения в 
устной и письменной 
форме; 
• осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от кон-
кретных условий; 
• осуществлять синтез 
как составление целого из 
частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя 
недостающие компонен-
ты; 
• осуществлять сравне-
ние, сериацию и класси-
фикацию, самостоятель-
но выбирая основания и 
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существенных признаков; 
• осуществлять синтез как со-
ставление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию 
и классификацию по заданным 
критериям; 
• устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом 
круге явлений; 
• строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об объ-
екте, его строении, свойствах и 
связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной 
связи; 
• осуществлять подведение под 
понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существен-
ных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов 
решения задач. 

критерии для указанных 
логических операций; 
• строить логическое 
рассуждение, включаю-
щее установление при-
чинно-следственных свя-
зей; 
• произвольно и осознанно 
владеть общими приёма-
ми решения задач. 

Коммуникатив-
ные 
(приобретут уме-
ния учитывать по-
зицию 
собеседника (парт-
нёра), организовы-
вать и осуществ-
лять сотрудниче-
ство и кооперацию 
с учителем и 
сверстниками, 
адекватно воспри-

• адекватно использовать комму-
никатив-ные, прежде всего рече-
вые, средства для решения раз-
личных коммуникативных задач, 
строить монологическое выска-
зывание (в том числе сопровож-
дая его аудиовизуальной под-
держкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, исполь-
зуя, в том числе средства и ин-
струменты ИКТ и дистанционно-
го общения; 
• допускать возможность суще-

• учитывать и координи-
ровать в сотрудничестве 
позиции других людей, 
отличные от собствен-
ной; 
• учитывать разные мне-
ния и интересы и обосно-
вывать собственную по-
зицию; 
• понимать относитель-
ность мнений и подходов 
к решению проблемы; 
• аргументировать свою 
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нимать и переда-
вать информацию, 
отображать пред-
метное содержание 
и условия деятель-
ности в сообщени-
ях, важнейшими 
компонентами ко-
торых являются 
тексты 

ствования у людей различных 
точек зрения, в том числе не сов-
падающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимо-
действии; 
• учитывать разные мнения и 
стремиться к координации раз-
личных позиций в сотрудниче-
стве; 
• формулировать собственное 
мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в си-
туации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра 
высказывания, учитывающие, 
что партнёр знает и видит, а что 
нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия парт-
нёра; 
• использовать речь для регуля-
ции своего действия; 
• адекватно использовать рече-
вые средства для решения раз-
личных коммуникативных задач, 
строить монологическое выска-
зывание, владеть диалогической 
формой речи. 

позицию и координиро-
вать её с позициями 
партнёров в сотрудниче-
стве при выработке об-
щего решения в совмест-
ной деятельности; 
• продуктивно содейство-
вать разрешению кон-
фликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех 
участников; 
• с учётом целей комму-
никации достаточно 
точно, последовательно и 
полно передавать парт-
нёру необходимую ин-
формацию как ориентир 
для построения действия; 
• задавать вопросы, необ-
ходимые для организации 
собственной деятельно-
сти и сотрудничества с 
партнёром; 
• осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необхо-
димую взаимопомощь; 
• адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей деятель-
ности; 
• адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных коммуни-
кативных задач. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
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5 КЛАСС 
 

№ 
уро-
ка 

Название разде-
ла 
программы 

Кол-
во 
ча-
сов 

Содержание Характеристи-
ка видов дея-
тельности уча-
щихся 

1-2 Диагностика раз-
вития когнитив-
ных и эмоцио-
нально-волевой 
сфер. 

2 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть.  
Знакомство с про-
граммой и обуче-
нием. Начальная 
диагностика и те-
стирование. 
Тест № 1 - тест 
Кеттелла-
Ясюковой для 
оценки самостоя-
тельности мыш-
ления.  
Тест № 2 - тест 
Тулуз-Пьерона 
для диагностики 
внимания и ско-
рости переработ-
ки информации.  
Тест № 3 - дет-
ский личностный 
опросник Кеттел-
ла (модификация 
Ясюковой). 
Тест № 4 - серии 
А, В, С и D теста 
прогрессивных 
матриц Равена 
для оценки визу-
ального мышле-
ния. 
Тест №5 Цвето-
вой тест Люшера 
 6.Методика «Ис-

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют ре-
флексию. 
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ключение слов». 
Оценка вербаль-
но-логического 
мышления 
7.Методика «Ис-
ключение лишне-
го» 
8.Методика " 
Простые  анало-
гии" 
9.Методика 
«3аучuвание 10 
слов» 

3 Занятие на разви-
тие вербально – 
логического 
мышления. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Сделай равен-
ство верным», 
«Вставь по анало-
гии», «Подбери 
выражения», «Ка-
кой фигуры не 
хватает?», «Вос-
станови рисунок 
по коду». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Сде-
лай равенство 
верным», 
«Вставь по ана-
логии», «Подбе-
ри выражения», 
«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Восстанови ри-
сунок по коду». 
Выполняют ре-
флексию. 

4 Занятие на разви-
тие аналитиче-
ских познава-
тельных способ-
ностей. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
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Упражнения: 
«Вставь недоста-
ющий слог», «Со-
ставь слова», 
«Найди антони-
мы», «Какой фи-
гуры не хватает?», 
«Восстанови ри-
сунок по коду». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Вставь 
недостающий 
слог», «Составь 
слова», «Найди 
антонимы», 
«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Восстанови ри-
сунок по коду». 
Выполняют ре-
флексию. 

5 Занятие на клас-
сификацию раз-
личным спосо-
бом. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Найди лишнее 
слово», «Найди 
названия живот-
ных», «Вставь 
пропущенное 
слово», «Какой 
фигуры не хвата-
ет?», «Нарисуй 
такую же карти-
ну». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Найди 
лишнее слово», 
«Найди назва-
ния животных», 
«Вставь пропу-
щенное слово», 
«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Нарисуй такую 
же картину». 
Выполняют ре-
флексию. 
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6 Занятие на разви-
тие способности 
к объединению 
частей в систему. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Запиши одним 
словом», «Вос-
станови слова», 
«Проведи анало-
гию», «Какой фи-
гуры не хватает?», 
«Восстанови ри-
сунок по коду». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Запи-
ши одним сло-
вом», «Восста-
нови слова», 
«Проведи анало-
гию», «Какой 
фигуры не хва-
тает?», «Восста-
нови рисунок по 
коду». 
Выполняют ре-
флексию. 

7 Занятие на разви-
тие способности 
к классификации 
и абстрагирова-
нию. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Найди лишнее 
слово», «Какой 
фигуры не хвата-
ет?», «Расшиф-
руй», «Запиши 
одним словом», 
«Нарисуй такую 
же картину». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Найди 
лишнее слово», 
«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Расшифруй», 
«Запиши одним 
словом», «Нари-
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суй такую же 
картину». 
Выполняют ре-
флексию. 

8 Упражнения на 
развитие анали-
тических позна-
вательных спо-
собностей. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Восстанови сло-
ва», «Продолжи 
числовой ряд», 
«Найди антони-
мы», «Какой фи-
гуры не хватает?», 
«Восстанови ри-
сунок по коду». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Вос-
станови слова», 
«Продолжи чис-
ловой ряд», 
«Найди антони-
мы», «Какой фи-
гуры не хвата-
ет?», «Восстано-
ви рисунок по 
коду». 
Выполняют ре-
флексию. 

9 Занятие на разви-
тие вербально – 
логического 
мышления. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Найди похожие 
слова», «Запиши 
одним словом», 
«Найди пропу-
щенные числа», 
«Какой фигуры не 
хватает?», «Вос-
станови рисунок 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Найди 
похожие слова», 
«Запиши одним 
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по коду». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

словом», «Найди 
пропущенные 
числа», «Какой 
фигуры не хва-
тает?», «Восста-
нови рисунок по 
коду». 
Выполняют ре-
флексию. 

10 Занятие на разви-
тие внимания и 
ассоциативной 
памяти. « 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Восстанови сло-
ва», «Расшиф-
руй», «Проведи 
аналогию», «Ка-
кой фигуры не 
хватает?», «Нари-
суй такую же фи-
гуру». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Вос-
станови слова», 
«Расшифруй», 
«Проведи анало-
гию», «Какой 
фигуры не хва-
тает?», «Нари-
суй такую же 
фигуру». 
Выполняют ре-
флексию. 

11 Занятие на разви-
тие мыслитель-
ных операций 
анализа и синте-
за, установление 
закономерностей, 
пространствен-
ных представле-
ний. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Составь третье 
слово», «Допиши 
стихотворение», 
«Восстанови сло-

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
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ва», «Какой фигу-
ры не хватает?», 
«Нарисуй такой 
же замок». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

новной части 
занятия: «Со-
ставь третье 
слово», «Допи-
ши стихотворе-
ние», «Восста-
нови слова», 
«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Нарисуй такой 
же замок». 
Выполняют ре-
флексию. 

12 Занятие на разви-
тие способности 
к анализу, синте-
зу, классифика-
ции. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Из двух слов со-
ставь одно», «Ка-
кой фигуры не 
хватает?», «Про-
веди аналогию», 
«Сделай равен-
ство верным», 
«Нарисуй такую 
же рыбку, но в 
зеркальном отра-
жении». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Из 
двух слов со-
ставь одно», 
«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Проведи анало-
гию», «Сделай 
равенство вер-
ным», «Нарисуй 
такую же рыбку, 
но в зеркальном 
отражении». 
Выполняют ре-
флексию. 

13 Занятие на разви-
тие аналитиче-
ских познава-
тельных способ-
ностей. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
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задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Получи новое 
слово», «Восста-
нови слова», 
«Продолжи чис-
ловой ряд», «Ка-
кой фигуры не 
хватает?», «Вос-
станови рисунок 
по коду». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Полу-
чи новое слово», 
«Восстанови 
слова», «Про-
должи числовой 
ряд», «Какой 
фигуры не хва-
тает?», «Восста-
нови рисунок по 
коду». 
Выполняют ре-
флексию. 

14 Промежуточная 
диагностика ди-
намики коррек-
ции развития ко-
гнитивных и 
эмоционально-
волевой сфер. 

1 Тест № 1 - тест 
Ясюковой для 
оценки сформи-
рованности навы-
ка чтения.  
Тест № 2 - тест 
Кеттелла-
Ясюковой для 
оценки самостоя-
тельности мыш-
ления.  
Тест № 3 - тест 
Тулуз-Пьерона 
для диагностики 
внимания и ско-
рости переработ-
ки информации.  
 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
 

15 Занятие на разви-
тие концентрации 
и избирательно-
сти внимания. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-



 

1028 
 

Упражнения: 
«Найди все слова 
в строчках», 
«Восстанови сло-
ва», «Продолжи 
числовой ряд», 
«Какой фигуры не 
хватает?», «Нари-
суй такую же со-
ву». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Найди 
все слова в 
строчках», 
«Восстанови 
слова», «Про-
должи числовой 
ряд», «Какой 
фигуры не хва-
тает?», «Нари-
суй такую же 
сову». 
Выполняют ре-
флексию. 

16 Занятие на разви-
тие вербально–
логического 
мышления. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Восстанови сло-
ва», «Какой фигу-
ры не хватает?», 
«Выбери два 
главных слова», 
«Составь ана-
грамму», «Нари-
суй такую же 
лодку, но в зер-
кальном отраже-
нии». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Вос-
станови слова», 
«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Выбери два 
главных слова», 
«Составь ана-
грамму», «Нари-
суй такую же 
лодку, но в зер-
кальном отра-
жении». 
Выполняют ре-
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флексию. 
17 Занятие на разви-

тие распределе-
ния и избира-
тельности внима-
ния. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Расшифруй», 
«Из двух слов со-
ставь одно», «Рас-
ставь знаки», 
«Какой фигуры не 
хватает?», «Вос-
станови рисунок 
по коду». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Рас-
шифруй», «Из 
двух слов со-
ставь одно», 
«Расставь зна-
ки», «Какой фи-
гуры не хвата-
ет?», «Восстано-
ви рисунок по 
коду». 
Выполняют ре-
флексию. 

18 Занятие на разви-
тие способности 
к классификации 
и абстрагирова-
нию. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия.  
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Вставь недоста-
ющее слово», 
«Найди лишнее 
слово», «Составь 
анаграмму», 
«Нарисуй кабана 
в зеркальном от-
ражении», «Какой 
фигуры не хвата-
ет?». 
3. Рефлексия за-

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Вставь 
недостающее 
слово», «Найди 
лишнее слово», 
«Составь ана-
грамму», «Нари-
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нятия. суй кабана в 
зеркальном от-
ражении», «Ка-
кой фигуры не 
хватает?». 
Выполняют ре-
флексию. 

19 Занятие на разви-
тие мыслитель-
ных операций 
анализа и синте-
за, установление 
закономерностей, 
пространствен-
ных представле-
ний. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Вставь по анало-
гии», «Составь 
третье слово», 
«Соедини слоги», 
«Какой фигуры не 
хватает?», «Нари-
суй такой же ав-
томобиль, но в 
зеркальном отра-
жении». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Вставь 
по аналогии», 
«Составь третье 
слово», «Соеди-
ни слоги», «Ка-
кой фигуры не 
хватает?», 
«Нарисуй такой 
же автомобиль, 
но в зеркальном 
отражении». 
Выполняют ре-
флексию. 

20 Занятие на разви-
тие вербально–
логического 
мышления. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Вставь по анало-
гии», «Какой фи-
гуры не хватает?», 
«Найди пропу-

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
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щенные числа», 
«Найди общее 
название», «Вос-
станови рисунок 
по коду». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

новной части 
занятия: «Вставь 
по аналогии», 
«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Найди пропу-
щенные числа», 
«Найди общее 
название», 
«Восстанови ри-
сунок по коду». 
Выполняют ре-
флексию. 

21 Занятие на разви-
тие вербально–
логического 
мышления. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Вставь недоста-
ющее слово», 
«Вставь по анало-
гии», «Найди об-
щее название», 
«Нарисуй вторую 
половину замка», 
«Какой фигуры не 
хватает?». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Вставь 
недостающее 
слово», «Вставь 
по аналогии», 
«Найди общее 
название», 
«Нарисуй вто-
рую половину 
замка», «Какой 
фигуры не хва-
тает?». 
Выполняют ре-
флексию. 

22 Занятие на разви-
тие ассоциатив-
ного мышления.  

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
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2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Найди общее 
название», 
«Найди пропу-
щенные числа», 
«Какой фигуры не 
хватает?», 
«Вставь недоста-
ющее слово», 
«Восстанови ри-
сунок по коду». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Найди 
общее назва-
ние», «Найди 
пропущенные 
числа», «Какой 
фигуры не хва-
тает?», «Вставь 
недостающее 
слово», «Вос-
станови рисунок 
по коду». 
Выполняют ре-
флексию. 

23 Занятие на разви-
тие мыслитель-
ных операций 
анализа и синте-
за, установление 
закономерностей, 
пространствен-
ных представле-
ний. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Анаграммы», 
«Грамматическая 
арифметика», 
«Вставь недоста-
ющее слово», 
«Какой фигуры не 
хватает?», «Нари-
суй такого же ле-
бедя, но в зер-
кальном отраже-
нии». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Ана-
граммы», 
«Грамматиче-
ская арифмети-
ка», «Вставь 
недостающее 
слово», «Какой 
фигуры не хва-
тает?», «Нари-
суй такого же 
лебедя, но в зер-
кальном отра-
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жении». 
Выполняют ре-
флексию. 

24 Занятие на разви-
тие произвольно-
го внимания, 
установление за-
кономерностей. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Грамматическая 
арифметика», 
«Найди слова в 
слове», «Найди 
лишнее слово», 
«Какой фигуры не 
хватает?», «Нари-
суй такай же вер-
толёт, но в зер-
кальном отраже-
нии». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Грам-
матическая 
арифметика», 
«Найди слова в 
слове», «Найди 
лишнее слово», 
«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Нарисуй такай 
же вертолёт, но 
в зеркальном от-
ражении». 
Выполняют ре-
флексию. 

25 Занятие на разви-
тие вербально–
логического 
мышления. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Проведи анало-
гию», «Расставь 
знаки», «Закончи 
выражения», «Ка-
кой фигуры не 
хватает?», «Нари-
суй такого же жи-

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Про-
веди аналогию», 
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рафа, только в 
зеркальном отра-
жении». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

«Расставь зна-
ки», «Закончи 
выражения», 
«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Нарисуй такого 
же жирафа, 
только в зер-
кальном отра-
жении». 
Выполняют ре-
флексию. 

26 Занятие на разви-
тие произвольной 
сферы, простран-
ственных пред-
ставлений, уста-
новление связей. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Вставь недоста-
ющее слово», 
«Какой фигуры не 
хватает?», «Про-
веди аналогию», 
«Составь цепочку 
слов», «Нарисуй 
такую же голову 
лошади, но в зер-
кальном отраже-
нии». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Вставь 
недостающее 
слово», «Какой 
фигуры не хва-
тает?», «Прове-
ди аналогию», 
«Составь цепоч-
ку слов», «Нари-
суй такую же 
голову лошади, 
но в зеркальном 
отражении». 
Выполняют ре-
флексию. 

27 Занятие на разви-
тие понятийного 
мышления, вооб-
ражения и про-
странственных 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
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представлений 2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Назови слово», 
«Разноцветный 
коробок», «За-
кончи рисунок» 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Назо-
ви слово», «Раз-
ноцветный ко-
робок», «Закон-
чи рисунок». 
Выполняют ре-
флексию. 

28 Занятие на разви-
тие мышления и 
памяти 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Подбери общее 
понятие», «За-
помни фигуры». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Под-
бери общее по-
нятие», «Запом-
ни фигуры». 
Выполняют ре-
флексию. 

29 Занятие на разви-
тие внутреннего 
плана действий, 
мышления и про-
извольности. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Совмести фигу-
ры», «Подбери 
общее понятие», 
«Не путай цвета». 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
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3. Рефлексия за-
нятия. 

новной части 
занятия: ««Сов-
мести фигуры», 
«Подбери общее 
понятие», «Не 
путай цвета». 
Выполняют ре-
флексию. 

30 Занятие на разви-
тие мышления, 
воображения и 
пространствен-
ных представле-
ний 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Подбери посло-
вицу», «Найди 
одинаковые куби-
ки», «Тропинка». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Под-
бери послови-
цу», «Найди 
одинаковые ку-
бики», «Тропин-
ка». 
Выполняют ре-
флексию. 

31 Занятие на разви-
тие мышления и 
восприятия 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Объясни значе-
ние», «Целое-
часть», «Палочка 
- узнавалочка». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Объ-
ясни значение», 
«Целое-часть», 
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«Палочка-
узнавалочка». 
Выполняют ре-
флексию. 

32-33 Диагностика ди-
намики коррек-
ции развития ко-
гнитивных и 
эмоционально-
волевой сфер. 

1  1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть.  
Знакомство с про-
граммой и обуче-
нием. Начальная 
диагностика и те-
стирование. 
Диагностика вни-
мания:  
-методика «Кор-
ректурная проба» 
(изучение уровня 
распределения, 
концентрации, 
устойчивости 
внимания); 
- методика 
«Шифровка» 
(изучение уровня 
переключения 
внимания); 
Диагностика па-
мяти: 
- методика 
«Определение ко-
эффициента логи-
ческой и механи-
ческой памяти»; 
- методика «Ло-
гическая память» 
(изучение уровня 
опосредованного 
запоминания). 
Диагностика 
мышления: 
- Тест Равена 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют ре-
флексию. 
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(изучение уровня 
интеллектуально-
го развития); 
- методика «Срав-
нение понятий» 
(изучение процес-
сов анализа и 
синтеза); 
- методика «Ис-
ключение поня-
тий» (изучение 
процессов обоб-
щения и отвлече-
ния); 
- методика Векс-
лера (для учащих-
ся с ОВЗ, обуча-
ющихся по адап-
тированным про-
граммам началь-
ного общего обра-
зования разрабо-
танной на основе 
специальной 
(коррекционной) 
программе VII –
VIII вида). 
- исследование 
вербально-
логического 
мышления 
Диагностика зри-
тельно-моторной 
координации: 
- гештальт-тест 
Бендер. 
3. Рефлексия за-
нятия. 

34 Итоговое занятие 1 Игра «Ключи от 
форта Боярд». 

Обобщение, 
анализирование, 
подведение ито-
гов по изучен-
ному курсу 
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
6 КЛАСС 

 
№ 
уро-
ка 

Название разде-
ла 
программы 

Кол-
во 
ча-
сов 

Содержание Характеристи-
ка видов дея-
тельности уча-
щихся 

1-2 Диагностика раз-
вития когнитив-
ных и эмоцио-
нально-волевой 
сфер. 

2 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть.  
Знакомство с про-
граммой и обуче-
нием. Начальная 
диагностика и те-
стирование. 
Тест № 1 - тест 
Кеттелла-
Ясюковой для 
оценки самостоя-
тельности мыш-
ления.  
Тест № 2 - тест 
Тулуз-Пьерона 
для диагностики 
внимания и ско-
рости переработ-
ки информации.  
Тест № 3 - дет-
ский личностный 
опросник Кеттел-
ла (модификация 
Ясюковой). 
Тест № 4 - серии 
А, В, С и D теста 
прогрессивных 
матриц Равена 
для оценки визу-
ального мышле-
ния. 
Тест №5 Цвето-
вой тест Люшера 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют ре-
флексию. 
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 6.Методика «Ис-
ключение слов». 
Оценка вербаль-
но-логического 
мышления 
7.Методика «Ис-
ключение лишне-
го» 
8.Методика " 
Простые  анало-
гии" 
9.Методика 
«3аучuвание 10 
слов» 

3 Занятие на разви-
тие вербально – 
логического 
мышления. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Сделай равен-
ство верным», 
«Вставь по анало-
гии», «Подбери 
выражения», «Ка-
кой фигуры не 
хватает?», «Вос-
станови рисунок 
по коду». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Сде-
лай равенство 
верным», 
«Вставь по ана-
логии», «Подбе-
ри выражения», 
«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Восстанови ри-
сунок по коду». 
Выполняют ре-
флексию. 

4 Занятие на разви-
тие аналитиче-
ских познава-
тельных способ-
ностей. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
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2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Вставь недоста-
ющий слог», «Со-
ставь слова», 
«Найди антони-
мы», «Какой фи-
гуры не хватает?», 
«Восстанови ри-
сунок по коду». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Вставь 
недостающий 
слог», «Составь 
слова», «Найди 
антонимы», 
«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Восстанови ри-
сунок по коду». 
Выполняют ре-
флексию. 

5 Занятие на клас-
сификацию раз-
личным спосо-
бом. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Найди лишнее 
слово», «Найди 
названия живот-
ных», «Вставь 
пропущенное 
слово», «Какой 
фигуры не хвата-
ет?», «Нарисуй 
такую же карти-
ну». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Найди 
лишнее слово», 
«Найди назва-
ния животных», 
«Вставь пропу-
щенное слово», 
«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Нарисуй такую 
же картину». 
Выполняют ре-
флексию. 



 

1042 
 

6 Занятие на разви-
тие способности 
к объединению 
частей в систему. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Запиши одним 
словом», «Вос-
станови слова», 
«Проведи анало-
гию», «Какой фи-
гуры не хватает?», 
«Восстанови ри-
сунок по коду». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Запи-
ши одним сло-
вом», «Восста-
нови слова», 
«Проведи анало-
гию», «Какой 
фигуры не хва-
тает?», «Восста-
нови рисунок по 
коду». 
Выполняют ре-
флексию. 

7 Занятие на разви-
тие способности 
к классификации 
и абстрагирова-
нию. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Найди лишнее 
слово», «Какой 
фигуры не хвата-
ет?», «Расшиф-
руй», «Запиши 
одним словом», 
«Нарисуй такую 
же картину». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Найди 
лишнее слово», 
«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Расшифруй», 
«Запиши одним 
словом», «Нари-
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суй такую же 
картину». 
Выполняют ре-
флексию. 

8 Упражнения на 
развитие анали-
тических позна-
вательных спо-
собностей. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Восстанови сло-
ва», «Продолжи 
числовой ряд», 
«Найди антони-
мы», «Какой фи-
гуры не хватает?», 
«Восстанови ри-
сунок по коду». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Вос-
станови слова», 
«Продолжи чис-
ловой ряд», 
«Найди антони-
мы», «Какой фи-
гуры не хвата-
ет?», «Восстано-
ви рисунок по 
коду». 
Выполняют ре-
флексию. 

9 Занятие на разви-
тие вербально – 
логического 
мышления. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Найди похожие 
слова», «Запиши 
одним словом», 
«Найди пропу-
щенные числа», 
«Какой фигуры не 
хватает?», «Вос-
станови рисунок 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Найди 
похожие слова», 
«Запиши одним 



 

1044 
 

по коду». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

словом», «Найди 
пропущенные 
числа», «Какой 
фигуры не хва-
тает?», «Восста-
нови рисунок по 
коду». 
Выполняют ре-
флексию. 

10 Занятие на разви-
тие внимания и 
ассоциативной 
памяти. « 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Восстанови сло-
ва», «Расшиф-
руй», «Проведи 
аналогию», «Ка-
кой фигуры не 
хватает?», «Нари-
суй такую же фи-
гуру». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Вос-
станови слова», 
«Расшифруй», 
«Проведи анало-
гию», «Какой 
фигуры не хва-
тает?», «Нари-
суй такую же 
фигуру». 
Выполняют ре-
флексию. 

11 Занятие на разви-
тие мыслитель-
ных операций 
анализа и синте-
за, установление 
закономерностей, 
пространствен-
ных представле-
ний. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Составь третье 
слово», «Допиши 
стихотворение», 
«Восстанови сло-

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
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ва», «Какой фигу-
ры не хватает?», 
«Нарисуй такой 
же замок». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

новной части 
занятия: «Со-
ставь третье 
слово», «Допи-
ши стихотворе-
ние», «Восста-
нови слова», 
«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Нарисуй такой 
же замок». 
Выполняют ре-
флексию. 

12 Занятие на разви-
тие способности 
к анализу, синте-
зу, классифика-
ции. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Из двух слов со-
ставь одно», «Ка-
кой фигуры не 
хватает?», «Про-
веди аналогию», 
«Сделай равен-
ство верным», 
«Нарисуй такую 
же рыбку, но в 
зеркальном отра-
жении». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Из 
двух слов со-
ставь одно», 
«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Проведи анало-
гию», «Сделай 
равенство вер-
ным», «Нарисуй 
такую же рыбку, 
но в зеркальном 
отражении». 
Выполняют ре-
флексию. 

13 Занятие на разви-
тие аналитиче-
ских познава-
тельных способ-
ностей. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
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задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Получи новое 
слово», «Восста-
нови слова», 
«Продолжи чис-
ловой ряд», «Ка-
кой фигуры не 
хватает?», «Вос-
станови рисунок 
по коду». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Полу-
чи новое слово», 
«Восстанови 
слова», «Про-
должи числовой 
ряд», «Какой 
фигуры не хва-
тает?», «Восста-
нови рисунок по 
коду». 
Выполняют ре-
флексию. 

14 Промежуточная 
диагностика ди-
намики коррек-
ции развития ко-
гнитивных и 
эмоционально-
волевой сфер. 

1  
Тест № 1 - тест 
Кеттелла-
Ясюковой для 
оценки самостоя-
тельности мыш-
ления.  
Тест № 2 - тест 
Тулуз-Пьерона 
для диагностики 
внимания и ско-
рости переработ-
ки информации.  
 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
 

15 Занятие на разви-
тие концентрации 
и избирательно-
сти внимания. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Найди все слова 
в строчках», 
«Восстанови сло-

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
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ва», «Продолжи 
числовой ряд», 
«Какой фигуры не 
хватает?», «Нари-
суй такую же со-
ву». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

упражнения ос-
новной части 
занятия: «Найди 
все слова в 
строчках», 
«Восстанови 
слова», «Про-
должи числовой 
ряд», «Какой 
фигуры не хва-
тает?», «Нари-
суй такую же 
сову». 
Выполняют ре-
флексию. 

16 Занятие на разви-
тие вербально–
логического 
мышления. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Восстанови сло-
ва», «Какой фигу-
ры не хватает?», 
«Выбери два 
главных слова», 
«Составь ана-
грамму», «Нари-
суй такую же 
лодку, но в зер-
кальном отраже-
нии». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Вос-
станови слова», 
«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Выбери два 
главных слова», 
«Составь ана-
грамму», «Нари-
суй такую же 
лодку, но в зер-
кальном отра-
жении». 
Выполняют ре-
флексию. 

17 Занятие на разви-
тие распределе-
ния и избира-

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
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тельности внима-
ния. 

онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Расшифруй», 
«Из двух слов со-
ставь одно», «Рас-
ставь знаки», 
«Какой фигуры не 
хватает?», «Вос-
станови рисунок 
по коду». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Рас-
шифруй», «Из 
двух слов со-
ставь одно», 
«Расставь зна-
ки», «Какой фи-
гуры не хвата-
ет?», «Восстано-
ви рисунок по 
коду». 
Выполняют ре-
флексию. 

18 Занятие на разви-
тие способности 
к классификации 
и абстрагирова-
нию. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия.  
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Вставь недоста-
ющее слово», 
«Найди лишнее 
слово», «Составь 
анаграмму», 
«Нарисуй кабана 
в зеркальном от-
ражении», «Какой 
фигуры не хвата-
ет?». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Вставь 
недостающее 
слово», «Найди 
лишнее слово», 
«Составь ана-
грамму», «Нари-
суй кабана в 
зеркальном от-
ражении», «Ка-
кой фигуры не 
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хватает?». 
Выполняют ре-
флексию. 

19 Занятие на разви-
тие мыслитель-
ных операций 
анализа и синте-
за, установление 
закономерностей, 
пространствен-
ных представле-
ний. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Вставь по анало-
гии», «Составь 
третье слово», 
«Соедини слоги», 
«Какой фигуры не 
хватает?», «Нари-
суй такой же ав-
томобиль, но в 
зеркальном отра-
жении». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Вставь 
по аналогии», 
«Составь третье 
слово», «Соеди-
ни слоги», «Ка-
кой фигуры не 
хватает?», 
«Нарисуй такой 
же автомобиль, 
но в зеркальном 
отражении». 
Выполняют ре-
флексию. 

20 Занятие на разви-
тие вербально–
логического 
мышления. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Вставь по анало-
гии», «Какой фи-
гуры не хватает?», 
«Найди пропу-
щенные числа», 
«Найди общее 
название», «Вос-
станови рисунок 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Вставь 
по аналогии», 
«Какой фигуры 
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по коду». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

не хватает?», 
«Найди пропу-
щенные числа», 
«Найди общее 
название», 
«Восстанови ри-
сунок по коду». 
Выполняют ре-
флексию. 

21 Занятие на разви-
тие вербально–
логического 
мышления. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Вставь недоста-
ющее слово», 
«Вставь по анало-
гии», «Найди об-
щее название», 
«Нарисуй вторую 
половину замка», 
«Какой фигуры не 
хватает?». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Вставь 
недостающее 
слово», «Вставь 
по аналогии», 
«Найди общее 
название», 
«Нарисуй вто-
рую половину 
замка», «Какой 
фигуры не хва-
тает?». 
Выполняют ре-
флексию. 

22 Занятие на разви-
тие ассоциатив-
ного мышления.  

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Найди общее 
название», 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
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«Найди пропу-
щенные числа», 
«Какой фигуры не 
хватает?», 
«Вставь недоста-
ющее слово», 
«Восстанови ри-
сунок по коду». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Найди 
общее назва-
ние», «Найди 
пропущенные 
числа», «Какой 
фигуры не хва-
тает?», «Вставь 
недостающее 
слово», «Вос-
станови рисунок 
по коду». 
Выполняют ре-
флексию. 

23 Занятие на разви-
тие мыслитель-
ных операций 
анализа и синте-
за, установление 
закономерностей, 
пространствен-
ных представле-
ний. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Анаграммы», 
«Грамматическая 
арифметика», 
«Вставь недоста-
ющее слово», 
«Какой фигуры не 
хватает?», «Нари-
суй такого же ле-
бедя, но в зер-
кальном отраже-
нии». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Ана-
граммы», 
«Грамматиче-
ская арифмети-
ка», «Вставь 
недостающее 
слово», «Какой 
фигуры не хва-
тает?», «Нари-
суй такого же 
лебедя, но в зер-
кальном отра-
жении». 
Выполняют ре-
флексию. 
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24 Занятие на разви-
тие произвольно-
го внимания, 
установление за-
кономерностей. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Грамматическая 
арифметика», 
«Найди слова в 
слове», «Найди 
лишнее слово», 
«Какой фигуры не 
хватает?», «Нари-
суй такай же вер-
толёт, но в зер-
кальном отраже-
нии». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Грам-
матическая 
арифметика», 
«Найди слова в 
слове», «Найди 
лишнее слово», 
«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Нарисуй такай 
же вертолёт, но 
в зеркальном от-
ражении». 
Выполняют ре-
флексию. 

25 Занятие на разви-
тие вербально–
логического 
мышления. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Проведи анало-
гию», «Расставь 
знаки», «Закончи 
выражения», «Ка-
кой фигуры не 
хватает?», «Нари-
суй такого же жи-
рафа, только в 
зеркальном отра-
жении». 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Про-
веди аналогию», 
«Расставь зна-
ки», «Закончи 
выражения», 
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3. Рефлексия за-
нятия. 

«Какой фигуры 
не хватает?», 
«Нарисуй такого 
же жирафа, 
только в зер-
кальном отра-
жении». 
Выполняют ре-
флексию. 

26 Занятие на разви-
тие произвольной 
сферы, простран-
ственных пред-
ставлений, уста-
новление связей. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Вставь недоста-
ющее слово», 
«Какой фигуры не 
хватает?», «Про-
веди аналогию», 
«Составь цепочку 
слов», «Нарисуй 
такую же голову 
лошади, но в зер-
кальном отраже-
нии». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Вставь 
недостающее 
слово», «Какой 
фигуры не хва-
тает?», «Прове-
ди аналогию», 
«Составь цепоч-
ку слов», «Нари-
суй такую же 
голову лошади, 
но в зеркальном 
отражении». 
Выполняют ре-
флексию. 

27 Занятие на разви-
тие понятийного 
мышления, вооб-
ражения и про-
странственных 
представлений 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Назови слово», 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
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«Разноцветный 
коробок», «За-
кончи рисунок» 
3. Рефлексия за-
нятия. 

лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Назо-
ви слово», «Раз-
ноцветный ко-
робок», «Закон-
чи рисунок». 
Выполняют ре-
флексию. 

28 Занятие на разви-
тие мышления и 
памяти 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Подбери общее 
понятие», «За-
помни фигуры». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Под-
бери общее по-
нятие», «Запом-
ни фигуры». 
Выполняют ре-
флексию. 

29 Занятие на разви-
тие внутреннего 
плана действий, 
мышления и про-
извольности. 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Совмести фигу-
ры», «Подбери 
общее понятие», 
«Не путай цвета». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: ««Сов-
мести фигуры», 
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«Подбери общее 
понятие», «Не 
путай цвета». 
Выполняют ре-
флексию. 

30 Занятие на разви-
тие мышления, 
воображения и 
пространствен-
ных представле-
ний 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Подбери посло-
вицу», «Найди 
одинаковые куби-
ки», «Тропинка». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Под-
бери послови-
цу», «Найди 
одинаковые ку-
бики», «Тропин-
ка». 
Выполняют ре-
флексию. 

31 Занятие на разви-
тие мышления и 
восприятия 

1 1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть. 
Упражнения: 
«Объясни значе-
ние», «Целое-
часть», «Палочка 
- узнавалочка». 
3. Рефлексия за-
нятия. 

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют 
упражнения ос-
новной части 
занятия: «Объ-
ясни значение», 
«Целое-часть», 
«Палочка-
узнавалочка». 
Выполняют ре-
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флексию. 
32-33 Диагностика ди-

намики коррек-
ции развития ко-
гнитивных и 
эмоционально-
волевой сфер. 

1  1. Приветствие, 
создание благо-
приятного эмоци-
онального фона. 
Рассказ о целях и 
задачах занятия. 
2. Основная часть.  
Знакомство с про-
граммой и обуче-
нием. Начальная 
диагностика и те-
стирование. 
Диагностика вни-
мания:  
-методика «Кор-
ректурная проба» 
(изучение уровня 
распределения, 
концентрации, 
устойчивости 
внимания); 
- методика 
«Шифровка» 
(изучение уровня 
переключения 
внимания); 
Диагностика па-
мяти: 
- методика 
«Определение ко-
эффициента логи-
ческой и механи-
ческой памяти»; 
- методика «Ло-
гическая память» 
(изучение уровня 
опосредованного 
запоминания). 
Диагностика 
мышления: 
- Тест Равена 
(изучение уровня 
интеллектуально-

Ритуал привет-
ствия. 
Слушают и вы-
полняют ин-
струкции к зада-
ниям.  
Работают с пе-
чатным нагляд-
ным материа-
лом. 
Выполняют ре-
флексию. 
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го развития); 
- методика «Срав-
нение понятий» 
(изучение процес-
сов анализа и 
синтеза); 
- методика «Ис-
ключение поня-
тий» (изучение 
процессов обоб-
щения и отвлече-
ния); 
- методика Векс-
лера (для учащих-
ся с ОВЗ, обуча-
ющихся по адап-
тированным про-
граммам началь-
ного общего обра-
зования разрабо-
танной на основе 
специальной 
(коррекционной) 
программе VII –
VIII вида). 
- исследование 
вербально-
логического 
мышления 
Диагностика зри-
тельно-моторной 
координации: 
- гештальт-тест 
Бендер. 
3. Рефлексия за-
нятия. 

34 Итоговое занятие 1 Игра «Ключи от 
форта Боярд». 

Обобщение, 
анализирование, 
подведение ито-
гов по изучен-
ному курсу 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 
№ урока Тема (раздел, количество часов) Кол- Дата 
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во 
часов 

План Фак
т

1 Стартовая диагностика на начало учебного 
года 
Тест № 1 - тест Кеттелла-Ясюковой для оцен-
ки самостоятельности мышления.  
Тест № 2 - тест Тулуз-Пьерона для диагности-
ки внимания и скорости переработки инфор-
мации.  
Тест № 3 - детский личностный опросник 
Кеттелла (модификация Ясюковой). 
Тест № 4 - серии А, В, С и D теста прогрес-
сивных матриц Равена для оценки визуально-
го мышления. 
Тест №5 Цветовой тест Люшера 
 6.Методика «Исключение слов». Оценка вер-
бально-логического мышления 
7.Методика «Исключение лишнего» 
8.Методика " Простые  аналогии" 
9.Методика «3аучuвание 10 слов» 
 

1   

2 Стартовая диагностика на начало учебного 
года 
Тест № 5 - серии А, В, С и D теста прогрес-
сивных матриц Равена для оценки визуально-
го мышления.  

1   

3 Занятие на развитие вербально – логического 
мышления. 

1   

4 Занятие на развитие аналитических познава-
тельных способностей. 

1   

5 Занятие на классификацию различным спосо-
бом. 

1   

6 Занятие на развитие способности к объедине-
нию частей в систему. 

1   

7 Занятие на развитие способности к классифи-
кации и абстрагированию. 

1   

8 Упражнения на развитие аналитических по-
знавательных способностей. 

1   

9 Занятие на развитие вербально – логического 
мышления. 

1   

10 Занятие на развитие внимания и ассоциатив-
ной памяти. « 

1   

11 Занятие на развитие мыслительных операций 
анализа и синтеза, установление закономер-

1   
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ностей, пространственных представлений. 
12 Занятие на развитие способности к анализу, 

синтезу, классификации. 
1   

13 Занятие на развитие аналитических познава-
тельных способностей. 

1   

14 Занятие на развитие вербально–логического 
мышления. 

1   

15 Промежуточная диагностика динамики 
коррекции развития когнитивных и эмо-
ционально-волевой сфер. 

   

16 Занятие на развитие концентрации и избира-
тельности внимания. 

1   

17 Занятие на развитие вербально–логического 
мышления. 

1   

18 Занятие на развитие распределения и избира-
тельности внимания. 

1   

19 Занятие на развитие способности к классифи-
кации и абстрагированию. 

1   

20 Занятие на развитие мыслительных операций 
анализа и синтеза, установление закономер-
ностей, пространственных представлений. 

1   

21 Занятие на развитие вербально–логического 
мышления. 

1   

22 Занятие на развитие ассоциативного мышле-
ния.  

1   

23 Занятие на развитие межпонятийных связей. 1   
24 Занятие на развитие мыслительных операций 

анализа и синтеза, установление закономер-
ностей, пространственных представлений. 

1   

25 Занятие на развитие произвольного внимания, 
установление закономерностей. 

1   

26 Занятие на развитие вербально–логического 
мышления. 

1   

27 Занятие на развитие произвольной сферы, 
пространственных представлений, установле-
ние связей. 

1   

28 Занятие на развитие понятийного мышления, 
воображения и пространственных представ-
лений 

1   

29 Занятие на развитие мышления и памяти 1   

30 Занятие на развитие внутреннего плана дей-
ствий, мышления и произвольности. 

1   
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31 Занятие на развитие мышления и восприятия 1   

32 Итоговая диагностика динамики коррекции 
развития когнитивных и эмоционально-
волевой сфер. 
Тест № 1 - тест Ясюковой для оценки сфор-
мированности навыка чтения.  
Тест № 2 - тест Кеттелла-Ясюковой для оцен-
ки самостоятельности мышления.  
Тест № 3 - тест Тулуз-Пьерона для диагности-
ки внимания и скорости переработки инфор-
мации.  
Тест № 6 - детский личностный опросник 
Кеттелла (модификация Ясюковой). 

1   

33 Итоговая диагностика динамики коррекции 
развития когнитивных и эмоционально-
волевой сфер. 
Тест № 4 - тест Амтхауэра (модификация для 
3-6 классов Ясюковой) для диагностики 
структуры интеллекта. 
Тест № 5 - серии А, В, С и D теста прогрес-
сивных матриц Равена для оценки визуально-
го мышления. 

   

34 Итоговое занятие «Ключи от форта Боярд» 1   

 

                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
6 КЛАСС 

№ 
уро
ка 

Тема (раздел, количество часов) Кол-
во 
часов 

Дата 
План Факт

1 Стартовая диагностика на начало учебного года 
Тест № 1 - тест Кеттелла-Ясюковой для оценки самосто-
ятельности мышления.  
Тест № 2 - тест Тулуз-Пьерона для диагностики внима-
ния и скорости переработки информации.  
Тест № 3 - детский личностный опросник Кеттелла (мо-
дификация Ясюковой). 
Тест № 4 - серии А, В, С и D теста прогрессивных мат-
риц Равена для оценки визуального мышления. 
Тест №5 Цветовой тест Люшера 
 6.Методика «Исключение слов». Оценка вербально-
логического мышления 
7.Методика «Исключение лишнего» 

1   
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8.Методика " Простые  аналогии" 
9.Методика «3аучuвание 10 слов» 
 

2 Стартовая диагностика на начало учебного года 
Тест № 5 - серии А, В, С и D теста прогрессивных мат-
риц Равена для оценки визуального мышления.  

1   

3 Занятие на развитие вербально – логического мышления. 1   
4 Занятие на развитие аналитических познавательных спо-

собностей. 
1   

5 Занятие на классификацию различным способом. 1   
6 Занятие на развитие способности к объединению частей 

в систему. 
1   

7 Занятие на развитие способности к классификации и аб-
страгированию. 

1   

8 Упражнения на развитие аналитических познавательных 
способностей. 

1   

9 Занятие на развитие вербально – логического мышления. 1   
10 Занятие на развитие внимания и ассоциативной памяти. 

« 
1   

11 Занятие на развитие мыслительных операций анализа и 
синтеза, установление закономерностей, пространствен-
ных представлений. 

1   

12 Занятие на развитие способности к анализу, синтезу, 
классификации. 

1   

13 Занятие на развитие аналитических познавательных спо-
собностей. 

1   

14 Занятие на развитие вербально–логического мышления. 1   
15 Промежуточная диагностика динамики коррекции 

развития когнитивных и эмоционально-волевой 
сфер. 

   

16 Занятие на развитие концентрации и избирательности 
внимания. 

1   

17 Занятие на развитие вербально–логического мышления. 1   
18 Занятие на развитие распределения и избирательности 

внимания. 
1   

19 Занятие на развитие способности к классификации и аб-
страгированию. 

1   

20 Занятие на развитие мыслительных операций анализа и 
синтеза, установление закономерностей, пространствен-
ных представлений. 

1   

21 Занятие на развитие вербально–логического мышления. 1   
22 Занятие на развитие ассоциативного мышления.  1   
23 Занятие на развитие межпонятийных связей. 1   
24 Занятие на развитие мыслительных операций анализа и 1   
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синтеза, установление закономерностей, пространствен-
ных представлений. 

25 Занятие на развитие произвольного внимания, установ-
ление закономерностей. 

1   

26 Занятие на развитие вербально–логического мышления. 1   
27 Занятие на развитие произвольной сферы, простран-

ственных представлений, установление связей. 
1   

28 Занятие на развитие понятийного мышления, воображе-
ния и пространственных представлений 

1   

29 Занятие на развитие мышления и памяти 1   

30 Занятие на развитие внутреннего плана действий, мыш-
ления и произвольности. 

1   

31 Занятие на развитие мышления и восприятия 1   

32 Итоговая диагностика динамики коррекции развития ко-
гнитивных и эмоционально-волевой сфер. 
Тест № 1 - тест Ясюковой для оценки сформированности 
навыка чтения.  
Тест № 2 - тест Кеттелла-Ясюковой для оценки самосто-
ятельности мышления.  
Тест № 3 - тест Тулуз-Пьерона для диагностики внима-
ния и скорости переработки информации.  
Тест № 6 - детский личностный опросник Кеттелла (мо-
дификация Ясюковой). 

1   

33 Итоговая диагностика динамики коррекции развития ко-
гнитивных и эмоционально-волевой сфер. 
Тест № 5 - серии А, В, С и D теста прогрессивных мат-
риц Равена для оценки визуального мышления. 

   

34 Итоговое занятие «Ключи от форта Боярд» 1   

 
Литература: 
 

1. Андрющенко Т.Ю., Карабекова Н.В.: Коррекционные и развиваю-

щие игры для школьников. Волгоград, «Перемена», 1993. 

2. Локалова Н.П.: Как помочь слабоуспевающему ученику. Москва, 

«Ось - 89», 2001. 

3. Чилингирова Л., Спиридонова Б. Учимся, играя математике. М., 

Просвещение, 1993. 
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4. Грошенко И.А. Занятия изобразительным искусством во вспомога-

тельной школе. М., Просвещение. 1993. 

5. Рогов Е.И.: Настольная книга практического психолога: 

Учеб.пособие: В 2 кн. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 1999. — Кн. 1: Система работы психолога с 

детьми разного возраста. — 384с. 

6. Самоукина Н.В.: Игры в школе и дома. Психотехнические упражне-

ния и коррекционные программы. Москва, «Новая школа», 1993. 

7. Смирнов В.Ф., Чирва А.Н.: Путешествие в страну тайн (Познава-

тельные игры в семье), Москва, «Новая школа», 1993. 

8. Майорова Н.П., Чепурных Е.Е., Шурухт С.М.: Обучение жизненно 

важным навыкам в школе: Пособие для классных руководителей / 

Под ред. Н.П. Майоровой. – СПб.: Издательство «Образование - 

Культура», 2002. 

9. Психологическая коррекция умственного развития учащихся. 

Москва, «Олимпийск» 1990. 

 
Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий коррекци-
онного педагога  для обучающих с ЗПР (вариант 7.1)  
 
Цель – проведение развивающих занятий с подростками ЗПР. 
Задачи – 

 определить особенности организации образовательного процесса 
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивиду-
альными особенностями каждого ребёнка; 

 развивать личностные качества подростков с ОВЗ ЗПР и ОВЗ ТНР, а 
также когнитивную сферу: внимание, мышление, память, воображе-
ние в процессе участия в моделируемых ситуациях общения; 

 повышать мотивацию и интерес к учению за счёт обеспечения ситу-
ации успешности. 

Общая характеристика курса 
На занятиях этого курса в увлекательной форме (игры, тренинги, работа в 
мини-группах) учащиеся 5х – 8х классов с ОВЗ ЗПР и ОВЗ ТНР смогут по-
знакомиться с особенностями внутреннего мира человека, лучше узнать 
себя и других, преодолеть разного рода трудности, возникающие в процес-
се социализации в учебной деятельности. Также предполагается помощь 
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учащимся в усвоении АООП, проведение занятий по развитию когнитив-
ной сферы. 
 
Описание места курса в учебном плане ОО 
Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение учебного года.(34 часа) 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного курса 
 

Личностные Метапредметные Предметные 
Снижение тревожности 
Уверенное поведение 
Формирование позитивной 
Я-концепции и устойчивой 
самооценки 
Формирование толерантно-
сти 
Управление отрицательны-
ми эмоциями 
 
 

Осознание требований 
взрослых и соответствие 
им 
Установление межлич-
ностных отношений со 
взрослыми 
Принятие и соблюдение 
правил жизни класса и 
школы 
Навыки конструктивного 
общения с одноклассника-
ми 

Навыки разрешения меж-
личностных конфликтов 
Навыки общения в группе 
сверстников и со взрослы-
ми 
Повышение учебной моти-
вации 
Развитие учебного интере-
са 
 
 
 

 
Содержание учебного курса 
1 блок,  
«Мои чувства». Цель: развитие внимания подростка к самому себе, своим 
чувствам, переживаниям, проблемам, настроению, обучение умению осо-
знавать и контролировать своё поведение и эмоциональное состояние, 
адекватному выражению своих эмоций. 
2 блок,  
«Моё общение». Цель: развитие у детей навыков совместной деятельно-
сти, чувства общности, понимания индивидуальных особенностей людей, 
особенностей конструктивного общения, формирование и развитие навы-
ков разрешения конфликтов. 
3 блок 
«Моё учение». Цель: формирование представлений учащихся о когнитив-
ных процессах – памяти, мышлении, внимании, речи; обучение приёмам 
развития данных когнитивных процессов. 
4 блок 
«Я и мои друзья». Цель: содействие в создании атмосферы психологиче-
ской безопасности в группе; обучение умению осознавать и контролиро-
вать своё поведение и эмоциональное состояние, адекватному выражению 
своих эмоций; развитие толерантности и понятий «друг», «дружба» 
5 блок 
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«Я – взрослый?». Цель: получение нового опыта, новых знаний о мире 
взрослых и о себе в этом мире; осознание компетенций, личностных ка-
честв, необходимых взрослому человеку. 
6 блок 
«Я и разные миры». Цель: обучение эффективным способам общения, 
умению понимать себя и других, отстаивать свои границы. 
Всего: 34 занятий 
 
Тематическое планирование занятий с определением основных видов 

деятельности 
 

№ Тема занятия 
 

Цель занятия 

 1 блок «Мои чувства» 
1. Зачем нам чувства 

Как я выражаю свои 
чувства и эмоции 

Создание условия для обращения участников к соб-
ственному миру чувств, осознания важности всех 
чувств, обогащения словаря эмоций. Создание возмож-
ности поведения исследования своей эмоциональной 
жизни 

2. Моё поведение. Развитие умения адекватно выражать свои эмоции, 
обучение способам саморегуляции. 

3. Мои обиды и мои 
огорчения. 

Объяснение понятию «обида», нахождение способов 
борьбы с обидой, развитие умений сопереживать, вы-
работка положительных эмоций. Выражение возмож-
ных причин огорчений, обучение управлению своим 
настроением. 

4. Тревога, страх, печаль. Анализ психологической природы тревоги, страха, пе-
чали. Снижение эмоционального напряжения, связан-
ного с тревожащими ситуациями в жизни подростков 

5. Радость. Выработка навыков регуляции поведения 
2 блок «Моё общение» 
6. Я и ты – действуем 

вместе. 
Установление группового взаимодействия и доверия, 
развитие эмпатии. 

7. Взаимодействие в 
группе. 

Отработка и закрепление навыков взаимодействия в 
команде, формирование и развитие группового сплоче-
ния, навыков взаимопомощи 

8. Конфликт и его при-
чины. 

Прояснение понятия «конфликт», его положительных и 
отрицательных сторон, понимание причин межлич-
ностных конфликтов 

9. Конструктивное пове-
дение в конфликте. 

Обучение взаимодействию в конфликтной ситуации. 
Выявление стратегий поведения в конфликте 

10. Мои конфликты. Мои 
способы решения кон-
фликтов. 

Знакомство с понятием конфликтной ситуации и осо-
бенностям поведения в ней. Обучение учащихся спосо-
бам выхода из конфликтных ситуаций. 
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3 блок «Моё учение» 
11. Мой выход из трудной 

ситуации. 
Управление своим настроением, обучение поиску воз-
можного выхода из проблемной ситуации. 

12. Моё «Нет!» и моё 
«Да». 

Обучение осознанному отказу и помощь учащимся в 
осознании ответственности за свой выбор. Обучение 
детей пониманию и принятию чувств других людей, 
представлению о сотрудничестве, воспитание толе-
рантности. 

13. Моё «хорошо» и моё 
«плохо». 

Осознание причин успеха и неуспеха в учёбе. Понятие 
об учебной мотивации: внутренней и внешней. 

14. Моё мышление и мои 
способности. 

Знакомство с механизмом данного познавательного 
процесса, обучение приёмам – играм развития мышле-
ния. Обучение осознанию своих способностей и воз-
можности саморазвития. 

 4 блок «Я и мои друзья» 
15. Говорим о друзьях. Актуализация и обогащение опыта, связанного с дру-

жескими отношениями 
16. Отношения друзей. 

Понимаем друг друга. 
Получение нового эмоционального опыта, связанного с 
проживанием отношений; осознание понятий «свобо-
да» и «границы» в отношениях. Актуализация опыта 
понимания в отношениях; приобретение навыков ак-
тивного слушания 

17. Уверенное и неуверен-
ное поведение. 

Осознание разницы между уверенным, неуверенным и 
агрессивным поведением. 

18. Какой друг я. Я глаза-
ми других. 

Актуализация возможности почувствовать особенности 
своей личности; получение нового опыта обращения к 
собственному внутреннему миру. Получение возмож-
ности обратной связи о себе от других людей 

19. Моя агрессия. Знакомство с понятиями «агрессия», «агрессивность», 
«агрессивное поведение», выработка приемлемых спо-
собов разрядки гнева и агрессии. 

5 блок «Я – взрослый?» 
20. Мир взрослых Актуализация представлений подростков о мире взрос-

лых, получение нового эмоционального опыта 
21. Мой взрослый мир Анализ состояния собственной взрослости, различий 

представлений о взрослости и реализации в жизни 
22. Дети-подростки-

взрослые 
Формирование умения принятия ответственности, 
оценка степени собственной взрослости 

23. Ответственность и 
принятие решений 

Анализ собственного стиля принятия решений, полу-
чение обратной связи от других участников группы 

24. Конструктивное взрос-
лое общение 

Осознание ожиданий от мира взрослых; обучение вы-
ражению негативных чувств конструктивным способом 
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25. Я в ответе за своё бу-
дущее 

Актуализация образа желаемого будущего и путей до-
стижения делаемого будущего 

 6 блок «Я и разные миры» 
26. «Другие» в нашей 

жизни 
Осознание различий и сходства между людьми; осо-
знание собственной и чужой уникальности; развитие 
толерантности 

27. Разные нормы и пра-
вила. 

Осознание возможности сосуществования различных 
мнений и взглядов, обсудить явление стигматизации 
людей, актуализация и проработка чувств участников, 
связанных с предрассудками и стереотипами в отноше-
нии разных людей 

28. Виртуальный мир. Осознание ограничений и опасностей реального мира; 
осознание приоритетов и ценностей реального мира. 

 
 
Планируемые результаты изучения учебного курса 
1. Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для 
установления межличностных отношений друг с другом, с педагогами 
учителями и другими сотрудниками школы. 
2. Повышение уровня психологической готовности к обучению на данном 
этапе (снижение школьной тревожности, повышение учебной мотивации, 
самооценки) 
3. Формирование учебных навыков (групповая сплоченность, соответствие 
нормам и правилам жизни класса, адекватное поведение в новых школь-
ных ситуациях, конструктивные способы разрешения конфликтов, форми-
рование безопасной атмосферы в группе) 
4. Развитие когнитивных процессов: произвольной памяти, устойчивости 
внимания, эмоционального интеллекта, целеполагания, самоконтроля. 
 

Тематическое планирование 5 класс 
 

№ Дата Тема занятия Кол-во 
часов 

1   Зачем нам чувства 1 

2   Как я выражаю свои чувства и эмоции 1 

3   Моё поведение. 1 

4   Мои обиды и мои огорчения. 1 

5   Тревога, страх, печаль. 1 

6   Радость. 1 
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7   Радость. 1 

8   Я и ты – действуем вместе. 1 

9   Взаимодействие в группе. 1 

10   Конфликт и его причины. 1 

11   Конструктивное поведение в конфликте. 1 

12   Мои конфликты. Мои способы решения кон-
фликтов. 
 

1 

13   Мои конфликты. Мои способы решения кон-
фликтов. 
 

1 

14   Мой выход из трудной ситуации. 1 

15   Мой выход из трудной ситуации. 1 

16   Моё «Нет!» и моё «Да». 1 

17   Моё «хорошо» и моё «плохо». 1 

18   Моё мышление и мои способности. 1 

19   Говорим о друзьях. 1 

20   Отношения друзей. Понимаем друг друга. 1 

21   Уверенное и неуверенное поведение. 1 

22   Какой друг я. Я глазами других. 1 

23   Моя агрессия. 1 

24   Мир взрослых 1 

25   Мой взрослый мир 1 

26   Дети-подростки-взрослые 1 

27   Ответственность и принятие решений 1 

28   Конструктивное взрослое общение 1 

29   Я в ответе за своё будущее 1 
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30   «Другие» в нашей жизни 1 

31   «Другие» в нашей жизни 1 

32   Разные нормы и правила. 1 

33   Разные нормы и правила. 1 

34   Разные нормы и правила. 1 

 
Тематическое планирование 6 класс 

№ Дата 
по 
плану 

Дата 
по 
факту 

Тема занятия Содержание темы 

1   Упражнения на развитие 
восприятия формы 
предметов, на соотнесе-
ние предметов по вели-
чине. 

От маленького к большому. 

Геометрические фигуры. 

Сравни по длине, ширине, высо-
те. 

2   Работа с наложенным 
изображением. 

Наложенные изображения. 

Спрятанные изображения. 

3   Работа с зашумлением. Спрятанные изображения. 

Зашумленные изображения. 

4   Развивать умение выде-
лять части из целого. 

Сколько животных изображено 
на картинке? 

Из каких фигур составлено 
изображение? 

5   Развивать умение со-
ставлять целое из ча-
стей. 

Выложи из палочек. 

Собери фигурку человека. 

Сложи картинку из частей. 

6   Развитие простран-
ственного восприятия 
расположения предме-
тов. 

Упражнение «Кто (что) где?» 

Внимательно слушай и рисуй. 
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7   Развитие простран-
ственного восприятия 
последовательного рас-
положения предметов. 

Упражнения «В какой последо-
вательности расположены пред-
меты» и «Что где было, и что 
изменилось?» 

8   Совершенствование 
зрительного анализа, 
умение узнавать кон-
турные изображения. 

Определи предмет по контуру. 

Начерти контур предмета. 

9   Совершенствование 
зрительного анализа, 
умение находить отли-
чия в сходных изобра-
жениях. 

Найди 5 различий в двух кар-
тинках. 
Помоги котенку добраться до 
миски с молоком. 

10   Нахождение некоррект-
ных деталей в картин-
ках. 

Найди «заплатку». 

Найди лишние детали на кар-
тинке. 

 

11   Развитие простран-
ственных представлений 
и воображения. 

«Закон и рисунок» (закончи 
изображение). 

Упражнение «Облака». 

12   Нахождение похожего 
предмета. 

Найди похожие предметы на 
картинке. 

Найди похожие предметы на во-
круг себя. 

13   Движение частей тела в 
пространстве. 

Разучи гимнастические упраж-
нения. 

Игра «Тень». 

14   Умение ориентировать-
ся по простейшей схеме. 

Рассмотри план местности. 

Игра «Найди клад». 

 

15   Развитие простран- Внимательно слушай и рисуй. 
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ственного мышления. Упражнение «На что похожи
предметы вокруг нас?» 

16   Развитие зрительно-
пространственной памя-
ти. 

Срисуй картинку по точкам. 

Выложи фигуру из спичек. 

17   Развитие простран-
ственной ориентации в 
помещении. 

Дойди до цели, действуя по сло-
весной инструкции. 

18   Умение ориентировать-
ся по словесной ин-
струкции. 

Найди предмет. 

Упражнения «Справа-слева, 
верх-низ». 

19   Перемещение предметов 
в пространстве. 

Упражнение «Что изменилось?». 

20   Развитие слуховой па-
мяти. 

Запиши под диктовку числа и 
действия с числами. 

21   Развитие слуховой па-
мяти. 

Заучи пословицы и четверо-
стишья. 

 

22   Развитие слуховой па-
мяти. 

Выбери из прочитанных слов 
слова, не относящиеся к данной 
группе. 

23   Развитие объема кратко-
временной слуховой па-
мяти. 

Игра «Каскад слов». 

24   Развитие зрительной 
памяти. 

Собери картинку по памяти. 

Упражнение «Какой игрушки не 
хватает?» 

25   Развитие зрительной 
памяти. 

Найди изменения в последова-
тельности предметов. 
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26   Развитие зрительной 
памяти. 

Найди различия в изображениях. 

27   Развитие ассоциативной 
памяти. 

Придумай определения к дан-
ным словам. 

28   Развитие смысловой па-
мяти. 

Убери из предложений слова, не 
подходящие по смыслу. 

29   Развитие памяти и вни-
мания. 

Счет от 1 до 16, находя и пока-
зывая нужные цифры в матема-
тическом квадрате. 

30   Развитие смысловой па-
мяти. 

Вспомни и назови определение к 
предмету из прочитанных слово-
сочетаний. 

31   Развитие концентрации 
внимания. 

Определи предмет по его тени. 

32   Развитие концентрации 
внимания. 

Игра «Путаница». 

33   Развитие концентрации 
внимания. 

Игра «Лабиринт». 

34   Развитие концентрации 
внимания. 

Найди одинаковые картинки. 

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспе-
чения образовательного процесса 

 Классная доска 
 Тетради для занятий 
 Карандаши, фломастеры 
 Проектор 
 Аудиодиски 
 Мячи 
 Пластилин 
 Диагностические тесты 

Литература: 
1. Андронникова О. О, Перевозкина Ю. М. : Психология развития и 

возрастная психология», НОУ ВПО НГИ, Новосибирск, 2013 
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2. Голубева Ю. А, Григорьева М. Р. и др. : «Тренинги с подростками: 
программы, конспекты занятий». «Учитель», Волгоград, 2013 

3. Кривцова С. В, Рязанова Д. В. и др.: «Жизненные навыки. Тренинго-
вые занятия с младшими подростками», «Москва», 2017 

В качестве контрольно-измерительных материалов по данному курсу при-
меняются методики диагностики педагога-психолога: 
 
2.2.23.2. Рабочая программа логопедических коррекционно-
развивающих занятий для обучающегося с ЗПР (вариант 7.1) ООО 5-6 
класс 
 

1. Пояснительная записка 
1.1 Общие положения  
Программа предназначена для проведения логопедических коррекционно-
развивающих занятий с обучающимися 5 – 9 классов, имеющих нарушение 
письменной речи   на фоне ЗПР, взаимосвязана с учебной программой по 
русскому языку и занятия по коррекции речи обеспечивают:  
- уточнение, обогащение и активизацию словарного запаса обучающихся; 
- овладение навыками словообразования; 
- формирование грамматического строя речи; 
- развитие связной речи (устной и письменной); 
- коррекцию навыков чтения и письма. 
Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
получения образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
При составлении программы использованы коррекционно – развивающие 
материалы, диагностический инструментарий, рекомендуемый МО РФ для 
осуществления профессиональной деятельности учителя – логопеда, прак-
тические приемы по формированию функционального базиса навыков 
письма и чтения (А. Н. Корнев); практические приемы коррекции пись-
менной речи на фонетическом уровне (И. Н. Садовникова, В. И. Городило-
ва, Л. Н. Ефименкова, Г. Г. Мисаренко).  
Коррекционно-развивающая работа построена в соответствии с методиче-
скими рекомендациями А. В. Ястребовой, Т.П. Бессоновой. Этот подход 
имеет не только коррекционную, но и профилактическую направленность: 
позволяет охватить значительное количество обучающихся, вести коррек-
ционно-развивающую работу в следующих направлениях: 
- преодоление отклонений речевого развития детей (упорядочение и фор-
мирование языковых средств, необходимых для осуществления полноцен-
ной речевой деятельности); 
-  создание предпосылок для устранения пробелов в знании программного 
материала, обусловленных отставанием в развитии устной речи детей; 
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- коррекционно-воспитательная работа (развитие и совершенствование 
психологических и коммуникативных предпосылок к обучению, формиро-
вание полноценных учебных и коммуникативных умений и навыков, адек-
ватных ситуаций учебной деятельности. 
Формирование полноценной учебной деятельности возможно при доста-
точно 
высоком уровне развития речи, которое предполагает определенную сте-
пень 
сформированностисредств языка, навыков свободного и адекватного поль-
зования этимисредствами в целях общения. 
При обследовании речи детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся с задержкой психического развития, отмечается большое 
количество детей, не владеющих навыками грамотного письма, что мешает 
полноценному усвоению школьной программы. 
Статистика показывает, что 90% детей с ЗПР 11-16 лет имеют ошибки дис-
графического характера. Существенную роль в их возникновении играет: 
 дефицит произвольной концентрации, переключения и распределе-
ния внимания; 
 нарушения слухоречевой памяти; 
 нарушение буквенногогнозиса; 
 нарушение динамическогопраксиса руки; 
 затрудненность восприятия ритмической структуры слова; 
 нечеткая дикция, плохая артикуляция; 
 нарушение лексико-грамматического строя речи; 
 наличие в анамнезе или в настоящее время задержки психического 
развития, что в свою очередь тормозит коррекцию устной и письменной 
речи. 
1.2 Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ре-
чевыми нарушениями способствующей успешной адаптации в учебной де-
ятельности и дальнейшейсоциализации обучающихся с задержкой психи-
ческого развития. 
1.3 Задачи: 
-  своевременное выявление детей с трудностями в обучении и адаптации, 
обусловленными речевым недоразвитием;  
- определение особых образовательных потребностей детей с недостатками 
устной и письменной речи;  
- определение особенностей организации коррекционно-образовательного 
процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с индиви-
дуальными особенностями каждого ребенка, структурой речевого дефекта 
и степенью его выраженности; 
 -  осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с рече-
вым недоразвитием с учетом особенностей психического и физического 
развития, индивидуальных возможностей детей, коррекция недостатков 
устной и письменной речи обучающихся; 
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 -  оказание консультативной и методической помощи родителям (закон-
ным представителям) детей с речевой патологией. 
1.4 Психолого-педагогическая характеристика обучающихсяподрост-
кового возраста с задержкой психического развития 
Задержка психического развития (ЗПР) - это психолого-педагогическое 
определение для наиболее распространенного среди всех встречающихся у 
детей отклонений в психофизическом развитии. Задержка психического 
развития - комплекс негрубых нарушений развития моторной, познава-
тельной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их компенса-
ции. Понятие “задержка психического развития” употребляется по отно-
шению к детям с минимальными органическими или функциональными 
повреждениями центральной нервной системы. Для них характерны незре-
лость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной дея-
тельности, что делает невозможным овладение программой массовой шко-
лы. При этом в отдельных случаях у ребенка страдает работоспособность, 
в других случаях - произвольность в организации деятельности, в-третьих - 
мотивация к различным видам познавательной деятельности. Учебная дея-
тельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции деятельности 
во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого инте-
реса к предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и 
слабой ориентировкой в заданиях, приводящими к многочисленным оши-
бочным действиям; недостаточной целенаправленностью деятельности; 
малой активностью, безынициативностью, отсутствием стремления улуч-
шить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять причины оши-
бок. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с 
ЗПР сочетается с незрелостью высших психических функций, с нарушени-
ями, памяти, с функциональной недостаточностью зрительного и слухово-
го восприятия, с плохой координацией движений. Снижение познаватель-
ной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружаю-
щем и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых 
ребенку при обучении в школе. Особенности детей с задержкой психиче-
ского развития, которые необходимо учитывать в учебном процессе: 
 - незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, нескоординиро-
ванность эмоциональных процессов; 
 - преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интере-
сов; - низкий уровень активности во всех сферах психической деятельно-
сти; 
 - ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем 
мире;  
- снижение работоспособности;  
- повышенная истощаемость;  
- неустойчивость внимания; - ограниченность словарного запаса, особенно 
активного, замедление овладения грамматическим строем речи, трудности 
овладения письменной речью; 
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 - расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, 
низкий навык самоконтроля; 
 - более низкий уровень развития восприятия;  
- отставание в развитие всех форм мышления; 
 - недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание ме-
ханической памяти над абстрактно-логической, снижение объемов кратко-
временной и долговременной памяти. 
1.5 Особые образовательные потребности 
Школьники с задержкой психического развития нуждаются в удовлетво-
рении особых образовательных потребностей:  
- в побуждении познавательной активности как средство формирования 
устойчивой познавательной мотивации;  
- в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и пред-
ставлений об окружающем мире;  
- в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 
сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономер-
ностей, гибкость мыслительных процессов); 
 - в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности 
(внимания, зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.); 
 - в формировании, развитии у детей целенаправленной деятельности, 
функции программирования и контроля собственной деятельности; 
 - в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, вы-
работка навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих дей-
ствий, самостоятельности и ответственности за собственные поступки; 
 - в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивно-
го общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрос-
лыми), в формировании навыков социально одобряемого поведения, мак-
симальном расширении социальных контактов; 
- в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к 
речевому обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых 
действий;  
- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в 
поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, психо-
физических перегрузок, эмоциональных срывов. 
1.6 Содержание программы коррекционной работы определяют следу-
ющие принципы: 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специали-
ста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и 
в интересах ребёнка.  
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и кор-
рекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении про-
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блем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательно-
го процесса. 
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 
или определения подхода к её решению.  
 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии. 
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (закон-
ных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья вы-
бирать формы получения детьми образования, защищать законные права и 
интересы детей.  
Принцип обходного пути. Предполагает формирование новой функцио-
нальной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные ана-
лизаторы. 
Комплексность. Преодоление нарушений должно носить комплексный ме-
дико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 
педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, классный руководитель, 
воспитатель, педагог- психолог, медицинские работники, социальный пе-
дагог и др.). 
Принцип дифференцированного подхода (учитывалась различная          
структура дефекта, возрастные и индивидуальные особенности каждого 
ребенка). 
1.7 Направления работы:  
Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией на 
уровне основного общего образования включает в себя взаимосвязанные 
направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
нарушениями устной и письменной речи, проведение их комплексного об-
следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-
медико-педагогической помощи в условиях ОУ; 
-  коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевремен-
ной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков 
речевого развития и психических процессов, лежащих в основе устной и 
письменной речи, в условиях  школьного логопункта; 
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со-
провождения детей с нарушениями речевого развития и их семей по во-
просам реализации дифференцированных психолого-педагогических усло-
вий обучения, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
- информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель-
ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образователь-
ного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образо-
вательного процесса: обучающимися, их родителями (законными предста-
вителями), педагогическими работниками. 
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Диагностическая работа включает:  
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи;  
— раннюю (с первых дней пребывания ребенка в ОУ) диагностику откло-
нений в развитии речи и выявление этиологии дефектов речи, трудностей 
адаптации;  
— комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 
информации от специалистов разного профиля (медицинский анамнез фи-
зического и речевого развития ребенка, собеседование с родителями, 
наблюдения учителя); 
 — определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обуча-
ющегося с нарушениями речи, выявление его резервных возможностей; 
 — изучение (совместно с педагогом-психологом) развития эмоционально-
волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 
 — изучение (совместно с классным руководителем) социальной ситуации 
развития и условий семейного воспитания ребенка; 
 — изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 
речевой патологией; 
 — системный контроль педагога-психолога, учителя-логопеда и классного 
руководителя за уровнем и динамикой развития ребенка;  
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работавключает:  
— выбор методик, методов и приемов обучения и разработка оптимальной 
для развития ребенка с нарушениями речи коррекционной программы в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями;  
— организация и проведение учителем-логопедом индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для пре-
одоления нарушений устной и письменной речи; 
 — системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребен-
ка в динамике коррекционно-образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений 
в развитии речи; 
 — коррекцию и развитие высших психических функций, лежащих в осно-
ве устной и письменной речи;  
— развитие эмоционально-волевой сферы ребенка. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимся с речевой патологией, единых для 
всех участников образовательного процесса;  
— консультирование учителем-логопедом педагогов по выбору индивиду-
ально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ре-
чевой патологией;  
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспита-
ния и приемов коррекционного обучения ребенка с речевой патологией. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-
формационные стенды, печатные материалы, тематические выступления), 
направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 
обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 
их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-
вождения детей с особыми образовательными потребностями. 

1. Организационный раздел 
2.1 Условия реализации: 
1. Обеспечение оптимальных условий получения специализированной по-
мощи в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии. 
2. Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете. 
3. Изучаемый материал преподносится с учетом возрастных особенностей. 
4. Использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для эффективности образовательного 
процесса). 
5. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач коррекционной работы, использование специальных 
методов, приемов, средств обучения, коррекционных программ, ориенти-
рованных на особые образовательные потребности детей, учет специфики 
речевого нарушения ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и подгрупповых коррекционных за-
нятиях); 
6. Максимальное использование игровых, занимательных, активных форм 
работы при проведении занятия – благоприятные, естественные условия 
для понимания и усвоения детьми изучаемого материала. 
7. Необходимым условием  является создание на уроке атмосферы дове-
рия, открытости, доброжелательности. 
8. Каждое занятие предусматривает проведение упражнений на развитие 
артикуляционной, мелкой и общей моторики.  
9. Обеспечение здоровьесберегающих условий (профилактика умственных 
и психологических перегрузов обучающихся; соблюдение санитарно - ги-
гиенических норм и правил). 
 
     
2.2 Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов коррекционной работы является опти-
мально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с речевой 
патологией. Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребенка, представле-
нии ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребен-
ка; 
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- составление программ(индивидуальных маршрутов) по коррекции рече-
вых нарушений обучающихся. 
Консолидация усилий разных специалистов позволит обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эф-
фективно решать проблемы ребенка с речевыми нарушениями. 
В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы сле-
дует обозначить социальное партнерство, которое предполагает професси-
ональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ре-
сурсами. Социальное партнерство включает: 
- сотрудничество  с учреждения  образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с особыми образовательными потребностями; 
- сотрудничество с родителями (лицами их заменяющих). 
2.3 Основные методы обучения: 
Практические методы: 
1. упражнения: подражательно – исполнительские (рядоговорение, голосо-
вые, артикуляторные), речевые и игровые (повторение речевого материала, 
имитация действий), которые снимают напряжение, создают эмоционально 
– положительный настрой, устные и письменные, которые закрепляют 
знания, умения и навыки; 
2. игровой метод – использование различных компонентов игры в сочета-
нии с показом, пояснением, указаниями, вопросами; 
3. метод моделирования – создание моделей и их использование в целях 
формирования требуемых представлений (схема структуры предложения, 
морфемного, слогового и звукового состава слова); 
Наглядные методы 
Форма усвоения знаний, умений, навыков в зависимости от применяемых 
наглядных пособий и технических средств обучения: 
1. наблюдение – связано с применением плакатов, рисунков, макетов, гра-
фических схем; 
2. пояснение и объяснение, особенно необходимые на начальных этапах 
работы, при актуализации и закреплении знаний, умений и навыков. 
3. моделирование – составление звуковых и графических схем слова; «за-
шифровка» слова в виде установочных знаков; алгоритм выполнения дей-
ствия и т.д. 
Словесные методы 
Рассказ, беседа, рассуждение, педагогическая оценка – это воздействие на 
мышление ребенка, воображение, чувства, которые побуждают к речевому 
общению, обмену впечатлениями. 
2.4 Структура коррекционно – развивающих занятий: 
1. Приветствие (речевая разминка). 
2. Организационный момент. Сообщение темы и цели занятия. 
3. Работа по теме занятия: 
              - повторение предыдущего материала, 
              - подготовка к восприятию нового материала, 
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             - изучение нового материала, 
             - закрепление изученного материала. 
4. Итог занятия. 
Поскольку дети с ЗПР быстро утомляются, то важно иметь чёткую струк-
туру каждого занятия. Структура занятий позволит детям держаться в рам-
ках занятия, способствуя преодолению характерных трудностей концен-
трации внимания, произвольной организации деятельности. Следование 
структуре из занятия в занятие лучше организует детей. А так же важна 
частая смена видов деятельности. 
 Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий. 
2.5 В работе используются следующие виды контроля: ежегодное об-
следование обучающихся с последующим заполнением результатов в ре-
чевой карте, проведение диктантов и творческих работ (написание расска-
за по теме, по впечатлению, по представлению), тестовые задания, а также 
списывание печатного и рукописного текста. 
В процессе реализации программы учитель – логопед осуществляет взаи-
мосвязь с педагогами через индивидуальные и групповые консультации, 
педагогические советы. С родителями через выступления на родительских 
собраниях, индивидуальные консультации. 
 
2.6 Форма организации деятельности обучающихся: 
Занятия по коррекции письменной речи проводятся: 1 раз в неделю,  в ка-
бинете  учителя-логопеда. 

  5 класс – 1 раз в неделю; 
 6 класс –1 раз в неделю; 
  7 класс – 1 раз в неделю; 
  8 класс – 1 раз в неделю; 
 9 класс –1 раз в неделю; 

Организационные моменты по реализации программы. 
Программа рассчитана для обучающегося 5-9 класса по адаптированным 
общеобразовательным программам основного общего образования. 
Занятия проводятся в течение учебного года раз в неделю. Продолжитель-
ность занятия 20-25 минут. 
Сроки реализации программы. 
Данная коррекционно-развивающая программа рассчитана на 1 год обуче-
ния. Общая продолжительность обучения составляет 34 часа. Количество 
часов на изучение каждой темы корректируется в зависимости от индиви-
дуальных особенностей речевого развития детей. 
Учитель-логопед вправе менять этапы коррекционного обучения, исклю-
чать некоторые темы логопедических занятий или добавлять количество 
часов для повторения, в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающегося. 
Формы проведения занятий – групповая. 

2. Содержательный раздел 
3.1 Основные требования к уровню подготовки обучающихся 
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Обучающиеся должны знать: 
 морфологические признаки частей речи; 
 состав и названия частей слова; 
 признаки гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих 
звуков и букв; 
 правописание Ь, Ъ в различных частях речи; 
 синтаксические единицы, знаки препинания при них; 
 структуру текста. 
Научатся: 
 различать морфологические и грамматические признаки частей речи; 
 проводить все виды анализа слов (фонетический, морфологический и 
др.); 
 доказывать написание звуков буквами, имеющих акустико-
артикуляционное сходство по твердости – мягкости, ударности – безудар-
ности, подбирая проверочные слова, проверяя сомнительную букву; 
 дифференцировать основные синтаксические единицы, правильно 
употреблять знаки препинания; 
 проводить анализ текста, составлять план; 
 устранять ошибки в деформированных текстах, предложениях, сло-
вах. 
3.2 Планируемые результаты 
В результате реализации логопедической программы предполагается, что 
обучающиеся 5-9 классов овладеют следующимиумениями и навыками в 
развитии письменной речи: 
• понимать основное содержание необходимого по программе по объему 
текста, воспринимаемого на слух; 
• выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 
Фонетика и графика 
• выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 
• различать ударные и безударные слоги; 
• не смешивать звуки и буквы; 
• свободно пользоваться алфавитом, работа со словарями; 
• разбирать слова фонетически; 
Орфоэпия 
• правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе сло-
ва; 
• разбирать слова орфоэпически; 
Лексика 
• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
• толковать лексическое значение слов и подбирать к ним синонимы и ан-
тонимы; 
• пользоваться толковым словарем; 
Словообразование 
• выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного ана-
лиза 
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слов; 
• подбирать однокоренные слова; 
• разбирать слова по составу; 
Морфология 
• квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 
• правильно употреблять грамматические признаки изученных частей речи; 
• образовывать формы изученных частей речи; 
• разбирать слово морфологически; 
Синтаксис 
• выделять словосочетания в предложении; 
• определять главное и зависимое слово; 
• определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию 
или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических ос-
нов; 
• составлять простые и сложные предложения; 
• разбирать простое предложение синтаксически; 
Орфография 
• находить в словах изученные орфограммы и правильно писать слова с 
изученнымиорфограммами; 
• правильно писать слова с непроверяемыми согласными; 
• пользоваться орфографическим словарем; 
Пунктуация 
• находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 
• расставлять знаки препинания в предложениях; 
Связная речь 
• определять тему и основную мысль текста, его стиль; 
• составлять простой план текста; 
• подробно и сжато излагать повествовательные тексты; 
• писать сочинения повествовательного характера; 
• совершенствовать содержание и языковое оформление. 
•будут устранены специфические ошибки письма и чтения; 
•сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуника-
тивные универсальные учебные действиякак основа умения учиться в со-
ответствии с требованиями Федерального государственного образователь-
ного стандарта. 
 
3.3 Характеристика содержания 
Коррекционно-развивающая работа проводится в 4 этапа. 
Первый  (диагностический) этап 
На данном этапе проводится анализ письменных работ, процесса чтения; 
определяется состояние звукопроизношения, состояние языкового анализа 
и синтеза, представлений; фонематического восприятия (дифференциация 
фонем), проверяется состояние лексико-грамматического строя, состояние 
связной речи, выявляются индивидуальные особенности таких психиче-
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ских процессов, как мышление, внимание, память; выявляется  наличие 
мотивации к коррекционной работе по устранению дефекта. 
Второй (подготовительный) этап 
На подготовительном этапе уточняются  созданные в процессе обучения в 
начальной школе простые предпосылки овладения орфографией (зритель-
ный гнозис,  мнезис, оптико-пространственные представления); проводит-
ся работа по развитию таких мыслительных операций , как анализ, синтез, 
сравнение, сопоставление. Выполняется работа по развитию психических 
процессов. 
Третий (коррекционный) этап 
В течение коррекционного этапа осуществляется преодоление  дисграфи-
ческих нарушений. Работа проводится по направлениям, соответствующим 
основным видам ошибок, и реализуется на фонетическом, лексическом и 
синтаксическом уровнях. Комплексный подход данной методики по кор-
рекции дисграфии предполагает при необходимости параллельную работу, 
направленную на устранение нарушений звукопроизношения, чтения и 
письма. 
Четвертый (оценочный) этап 
На последнем этапе оценивается эффективность коррекционной работы, 
проводится повторная проверка навыков письма, анализируются различ-
ные виды письменных работ детей. 
3.3.1 План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 
мероприятий детей с ограниченными возможностями здоровья  
 
 Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые  
Результаты 

Виды и формы 
деятельности 
мероприятий 

Сроки 
(перио-
дичность 
в  
течение 
года) 

Ответ-
ственные 

1. Выявить де-
тей с речевой 
патологией, 
используя 
различные ди-
агностические 
методики 

определить струк-
туру речевого де-
фекта и уровень 
речевой готовно-
сти пятиклассника 
к школе 

беседа, диагно-
стика 

с1-15 сен-
тября 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
учитель-
логопед 

2.  Развитие 
мелкой мото-
рики кисти 
руки 

каллиграфически 
правильный по-
черк 

штриховка, 
обводка трафа-
ретов, 
статистические 
и 
динамические 
упражнения 
для пальцев и 

на каждом 
занятии 
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кистей рук, 
письмо слов и 
предложений, 
тек-
стов,списывани
е, письмо под 
диктовку 

3.  Сенсорно-
перцептивное 
развитие 

развить зритель-
ное восприятие, 
сформировать 
пространственную 
ориентировку, 
научиться анали-
зировать, сравни-
вать и обобщать 
предметы бли-
жайшего окруже-
ния  

сравнение и 
обобщение 
предметов, 
схема соб-
ственного тела, 
числовой и 
предметный 
ряд 

в течение 
учебного 
года 

учитель-
логопед, 
педагог-
психолог 

4. Совершен-
ствование 
звукопроиз-
ношения 

правильное произ-
ношение звуков 
речи (без искаже-
ния и замены зву-
ков) 

постановка 
звуков, автома-
тизация звука, 
дифференциа-
ция звука 

в течение 
 6 месяцев 

Учитель 
русского 
языка 
, учи-
тель-
логопед 

5. Совершен-
ствование фо-
нетико-
фонематиче-
ской стороны 
речи 

развитие фонема-
тического воспри-
ятия, формирова-
ние фонематиче-
ского анализа и 
синтеза, фонема-
тических пред-
ставлений 

графические 
диктанты, 
уточнение ар-
тикуляции зву-
ка 

по плану 
коррекци-
онной ра-
боты 

Учитель 
русского 
языка 
 
Учитель-
логопед 

6. Формирова-
ние лексиче-
ских и грам-
матических 
компонентов 
языковой си-
стемы 

обогащение слова-
ря и расширение 
представлений об 
окружающей дей-
ствительности пу-
тем накопления 
новых слов 

словообразова-
ние слов, под-
бор слов, соче-
тающихся с но-
вым, четвертый 
лишний, дидак-
тические игры 

по плану 
коррекци-
онной ра-
боты 

Учитель 
русского 
языка и 
учитель-
логопед 
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7.  Развитие 
коммуника-
тивных навы-
ков 

активизировать 
словарь учащихся, 
создание благо-
приятной среды, 
побуждающей ре-
бенка к речевой 
активности, учить 
детей дать пол-
ный, развернутый 
ответ, научить со-
ставлять рассказ 
по серии картинок 

работа с де-
формирован-
ным текстом, 
произношение 
скороговорок, 
участие в 
праздниках 

ежедневно 
( на заня-
тиях и на 
переме-
нах) 

Класс-
ный ру-
ководи-
тель, 
педагог-
психо-
лог, 
учитель-
логопед 

 
3.4 Материально-техническое обеспечение: 
- Автоматизированное рабочее место учителя; 
- Касса букв и слогов; 
- Разрезные азбуки, таблицы слогов; 
- Тетради, ручки, карандаши, краски, пластилин; 
-Трафареты; 
-Материал для формирования кинестетического образа букв (природный 
материал, наждачная бумага, палочки,  и т.п.); 
-Разноцветные фишки, полоски для составления схем; 
-Разнообразный демонстрационный материал; 
-Серии сюжетных картин; 
- Настенное  зеркало; 
- Зеркало для индивидуальной работы;-Доска с набором магнитов, компь-
ютерное обеспечение. 
- Методическая и учебная литература. 
 

 
Тематическое планирование 5 класс 

 
№ Тема коррекционного занятия 

 
Кол-во 
часов 

Диагностические занятия (2 ч) 

1 Диагностическое обследование устной речи.  
1 

2 Диагностическое обследование письменной речи.  
1 

Развитие фонематического анализа и синтеза 
Гласные звуки (2 ч) 

3 Ударение. Роль ударения. Проверяемые безударные глас-
ные в корне слова. 

 
1 

4 Гласные после шипящих и Ц. 1 
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Согласные звук (6 ч) 
5 Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях (на 

конце и в середине слова) 
 
1 

6 Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости со-
гласных двумя способами: гласными второго ряда и мягким 
знаком. 

 
1 

7 Разделительный мягкий знак. 1 
8 Разделительный твёрдый знак. Дифференциация раздели-

тельного мягкого и твёрдого знаков. 
 
1 

9 Непроизносимые согласные.  
1 

1
0 

Двойные согласные. 1 

Морфемика и словообразование (6 ч) 
1
1 

Основа слова и окончание.  
1 

1
2 

Корень слова. Однокоренные слова. 1 

1
3 

Приставка. Роль приставки в изменении значения слова. 
Слова с приставками, противоположными и близкими по 
значению. 

 
1 

1
4 

Суффикс. Образование качественных прилагательных с 
помощью различных суффиксов (-н-, -ив-, -лив-,-чик-, -
оват-, -еват-). 

 
1 

1
5 

Образование относительных прилагательных (-ов-,-ев-, -н-, 
-ян-, -ск-, -енн-). 

 
1 

1
6 

Образование притяжательных прилагательных (-инн-, …). 1 

Словоизменение 
Имя существительное (4 ч) 

1
7 

Изменение  существительных по числам. 1 

1
8 

Изменение прилагательных по числам. 1 

1
9 

Изменение существительных по падежам, в том числе су-
ществительных на –ии, -ие, -ия (В.п., Р.п., Т.п.) 

 
1 

2
0 

Изменение существительных по падежам, в том числе су-
ществительных на –ии, -ие, -ия (Д.п., П.п.) 

 
1 

Имя прилагательное (5 ч) 
2
1 

Род имён прилагательных. 1 

2
2 

Изменение прилагательных по числам. 1 

2 Согласование прилагательных с существительными в роде.  
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3 1 
2
4 

Согласование прилагательных с существительными в чис-
ле. 

 
1 

2
5 

Изменениепо падежам прилагательных с основой на шипя-
щие –ц, -ий, -ья, -ье, -ов, -ин. 

 
1 

Глагол (5 ч) 
2
6 

Изменение глаголов по временам. 1 

2
7 

Изменение глаголов по числам. 1 

2
8 

Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 1 

2
9 

Согласование глаголов с существительными в числе. 1 

3
0 

Согласование глаголов прошедшего времени с именем су-
ществительным. 

 
1 

Развитие анализа структуры предложения (2 ч) 
3
1 

Предложение. Грамматическая основа. Второстепенные 
члены предложения. Однородные члены предложения. 

 
1 

3
2 

Обращение. 1 

Диагностические занятия (2 ч) 
3
3 

Диагностическое обследование устной речи.  
1 

3
4 

Диагностическое обследование письменной речи.  
1 

 Всего: 34 часа 
 
 

Тематическое планирование 6 класс 
 

№ Тема коррекционного 
занятия 

Кол-во 
часов 

Дата по 
плану 

Дата 
по 
факту 

 
Диагностические занятия (2 ч) 

 
1 Диагностическое обследование устной ре-

чи. 
1   

2 Диагностическое обследование письмен-
ной речи. 

 
1 

 
 

 
 

Развитие фонематического анализа и синтеза 
Гласные звуки (6 ч) 

 
 

 
 

3 Чередование гласных О-А в корнях -лож-, - 2   
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лаг-;-рос-, -раст-, -ращ-. 
4 Чередование гласных О-А в корнях -кос-, -

кас-; -гор-, -гар-. 
2   

5 Правописание гласных в приставках –пре-, 
-при-. 

2   

Звонкие и глухие согласные (2ч)   
6 Правописание согласных в приставках. 2   

Твёрдые и мягкие согласные (2ч)   
7 Употребление мягкого знака для обозначе-

ния грамматических форм. 
2   

Развитие слогового анализа и синтеза (2 ч)   
8 Правописание сложных слов. 2   

Словообразование (2ч)   
9 Сложные слова. Сложносокращённые сло-

ва. 
2   

Словоизменение 
Имя существительное (2 ч) 

 
1
0 

Несклоняемые имена существительные. 2   

Имя прилагательное (2 ч) 
1
1 

Степени сравнения имени прилагательных. 2   

Имя числительное (2 ч) 
1
2 

Согласование порядковых числительных с 
существительными. 

2   

Местоимение (2 ч) 
1
3 

Согласование местоимений с существи-
тельными. 

2   

Глагол (2 ч) 
1
4 

Изменение глагола по лицам и числам. 
Спряжение глаголов. Окончания глаголов 

 
2 

 
 

 
 

Развитие анализа структуры предложения (6 ч) 
1
5 

Работа со сплошным текстом. Членение 
сплошного текста на предложения. 

 
1 

 
 

 
 

1
6 

Составление текста из предложений, дан-
ных в разбивку. Составление текста из де-
формированных предложений. 

 
1 

 
 

 
 

1
7 

Проверка результативности коррекционной 
работы. Работа над ошибками. 

 
1 

 
 

 
 

Связная речь (2 ч) 
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1
8 

Составление рассказа. 
А) по сюжетной картинке. 
Б) по серии картинок. 
В) по опорным словам. 
Г) по вопросам. 
Д) по плану 

3   

Диагностические занятия (2 ч) 
 
1
9 

Диагностическое обследование устной ре-
чи. 

1   

2
0 

Диагностическое обследование письмен-
ной речи. 

 
1 

 
 

 
 

 Всего: 34 часа  
 
2.2.23.3. Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий 
для обучающих с ЗПР коррекционного педагога 
 
Программа развивающего курса предназначена для учащихся 5—6 классов общеобра-
зовательных учреждения, получивших рекомендацию обучаться по варианту ОВЗ 
(ЗПР) и ОВЗ и составлена в соответствии со следующими документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2. Письмо МО РФ от 27.06.2003г. №28-51-513\16 «Методические рекомендации по 
психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном 
процессе в условиях модернизации образования»; 

3. Письмо Минобрнауки РФ «О создании условий для получения образования детьми с 
ОВЗ и детьми инвалидами» от18 апреля 2008г.; 

4. Письмо МО Ф от 16.04.2001 №29\1524-6 «О концепции интегрированного обучения 
лиц с ОВЗ (со специальными образовательными потребностями)»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 
изменениями и дополнениями); 

6. Основная общеобразовательная программа МОАУ ДСОШ №; 

7. Годовой план работы коррекционного педагога МОАУ ДСОШ № 2. 

Обучающийся с ОВЗ (ЗПР) и ОВЗ получает образование, полностью соответствующее 
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающих-
ся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. Учи-
тывая причины возникновения учебных затруднений школьников, сходные психофи-
зиологические особенности детей с ОВЗ ЗПР и ОВЗ ТНР, данные учащиеся могут за-
ниматься по одной развивающей программе, направленной на их социализацию, разви-
тие когнитивной сферы. 

Учащиеся с задержкой психического развития(вариант 7.1) — это дети, имеющее 
недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
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педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий (Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации 
«Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ). 

Учащиеся с ОВЗ ЗПР(вариант 7.1) характеризуются уровнем развития несколько ниже 
возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 
функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной дея-
тельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познаватель-
ных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в 
той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию 
в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, 
как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной при-
влекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Категория учащихся с задержкой психического развития наиболее многочисленная 
среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Все учащиеся с ОВЗ 
ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 
программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфи-
ческими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех учащих-
ся с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 
психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познава-
тельной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 
учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмо-
циональной сферы. 

Диапазон различий в развитии учащихся с ОВЗ ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устрани-
мые трудности, до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От учащихся, способных 
при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстника-
ми, до учащихся, нуждающихся при получении начального общего образования в си-
стематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной по-
мощи. 

Учащиеся с тяжелыми нарушениями речи характеризуются пониженной способно-
стью к дифференциации звуков, что негативно влияет на владение устной и письмен-
ной речью. Отсюда проблемы в овладении программой учебных предметов. Обучаю-
щиеся с ЗПР (вариант 7.1) имеют следующие особенности психофизического развития: 
позднее развитие речи, утомляемость, физиологическая незрелость, низкий самокон-
троль, сниженная критичность, неустойчивое внимание, неумение работать в заданном 
темпе и сложности с организацией своей деятельности. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функцио-
нальная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 
хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психи-
ческая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения 
от умственной отсталости. 

Данная программа предполагает занятия с учащимися ЗПР( варианти7.1) подростково-
го возраста. 
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Подростковый возраст – это особое, исключающее покой состояние, 11-13 летние 
подростки – «люди на вокзале»: немного тревожно, хорошо известный мир прежнего 
оставлен позади, а впереди что-то неизвестное. Эйфория, тревога, отсутствие привыч-
ного, часто растерянность, обидчивость, вспыльчивость – чувства подростка на данном 
этапе. 

Ведущая деятельность данного периода – общение со сверстниками: желание совмест-
ной деятельности, мотивация на занятие своего места в коллективе, стремление к авто-
номии и признание ценности своего «Я». Именно в общении подростков происходит 
освоение моральных норм и ценностей, формирование самосознания и взаимопонима-
ния. Постепенно происходит смена ценностей: теперь важно мнение не родителей, не 
педагогов, а сверстников или других «значимых взрослых». В этом возрасте идёт ак-
тивная смена увлечений, интересов. 

К новообразованиям данного возраста относятся пубертатное и когнитивное развитие, 
социализация и становление идентичности. Центральное новообразование подростка – 
«чувство взрослости». Он претендует на равноправие в отношениях со старшими и 
идет на конфликты, отстаивая свою «взрослую» позицию. Чувство взрослости проявля-
ется и в стремлении к самостоятельности, желании оградить какие-то стороны своей 
жизни от вмешательства родителей. Это касается вопросов учёбы, внешности, отноше-
ний с ровесниками. Чувство взрослости связано с этическими нормами поведения, ко-
торые усваиваются детьми в это время. Появляется моральный «кодекс», предписыва-
ющий подросткам четкий стиль поведения в дружеских отношениях со сверстниками. 
Меняется внутренняя ориентация с морали послушания на нормы поведения взрослых. 

Кроме того, происходит развитие самосознания (формирование «Я-концепции», систе-
ма внутренне согласованных представлений о себе, образов «Я»). Подвергается силь-
ному воздействию самооценка подростков, которым особо важны и нужны поддержка 
и одобрение взрослых. Происходит интенсивное развитие эмоционального интеллекта. 

Изменения, происходящие с ребёнком в детстве, носят скачкообразный характер. Каж-
дый такой «квантовый скачок развития» (Д. Стерн) завершается появлением новой 
личности, взрослением. Конечно, взросление – это рост, увеличение массы, изменение 
физических пропорций тела. Но также это изменение личности. 

Подростковый возраст – это период взросления, это переход от детства к взрослости. 
По мнению С. Холла, «этот период воспроизводит эпоху хаоса – столкновение полу-
варварских способов существования с требованиями социума», «подростковый возраст 
– это период бури и натиска». 

Существует ряд противоречий, присущих данному возрасту: 

 чрезмерная активность, приводящая к изнурению; 

 смена весёлости унынием; 

 уверенность в себе, переходящая в застенчивость; 

 смена высоких нравственных стремлений низкими побуждениями; 

 чередование активного общения с замкнутостью. 

В развитие подростка на данном этапе вмешивается чрезвычайно мощный биологиче-
ский фактор – половое созревание, которое не только меняет всю структуру психиче-
ской жизни подростка, но и делает его особенно чувствительным к внешним воздей-
ствиям – как биологическим, так и социальным. Подростки имеют массу проблем с ор-
ганизацией своей жизни. Они часто импульсивны, им тяжело концентрироваться и 
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трудно направлять свои волевые усилия. Цели могут быстро меняться, не вызывая со-
жалений. 

На данном этапе возникает новая форма подросткового эгоцентризма. Ж. Пиаже назвал 
её «наивным идеализмом» подростка, стремящегося к переустройству мира. Подросток 
приписывает своему мышлению неограниченную силу, поэтому любые его мечты не 
кажутся ему фантазиями (помыслить = сделать). 

В этот период (по мнению Д. Б. Эльконина) учёба отступает на второй план. Ведущим 
мотивом поведения подростка является стремление найти своё место среди сверстни-
ков. Поэтому он активно ищет друзей, компанию – всех тех, кто сможет его по-
настоящему понять. В этом возрасте идёт активная смена увлечений: от смены кружков 
и секций до увлечения кумирами, музыкальными течениями, компьютерными играми, 
которые нередко перетекают в зависимость. Эти увлечения объединяют подростков, в 
том числе в стихийные клубы, интернет-сообщества. Если подростку не удаётся найти 
своё место среди сверстников, то он может с головой уйти в виртуальный мир или 
стать правонарушителем, демонстрируя различные формы девиантного поведения. 

Э. Шпрангер характеризует этот этап как «возраст мечтаний, неясных стремлений, не-
удовлетворённости, пессимистических настроений, возраст повышенной нервозности и 
максимума суицидов». Это объясняется кризисом подросткового возраста, содержани-
ем которого является освобождение от детской зависимости и обретение определённо-
го положения в социуме взрослых. 

Цель – проведение развивающих занятий с подростками ЗПР. 

Задачи – 

 определить особенности организации образовательного процесса для рассмат-
риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка; 

 развивать личностные качества подростков с ОВЗ ЗПР и ОВЗ ТНР, а также ко-
гнитивную сферу: внимание, мышление, память, воображение в процессе уча-
стия в моделируемых ситуациях общения; 

 повышать мотивацию и интерес к учению за счёт обеспечения ситуации успеш-
ности. 

Общая характеристика курса 

На занятиях этого курса в увлекательной форме (игры, тренинги, работа в мини-
группах) учащиеся 5х – 8х классов с ОВЗ ЗПР и ОВЗ ТНР смогут познакомиться с осо-
бенностями внутреннего мира человека, лучше узнать себя и других, преодолеть разно-
го рода трудности, возникающие в процессе социализации в учебной деятельности. 
Также предполагается помощь учащимся в усвоении АООП, проведение занятий по 
развитию когнитивной сферы. 

 

Описание места курса в учебном плане ОО 

Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение учебного года.(34 часа) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
курса 

 



 

1094 
 

Личностные Метапредметные Предметные 

Снижение тревожности 

Уверенное поведение 

Формирование позитивной Я-
концепции и устойчивой само-
оценки 

Формирование толерантности 

Управление отрицательными 
эмоциями 

 

 

Осознание требований взрослых и 
соответствие им 

Установление межличностных от-
ношений со взрослыми 

Принятие и соблюдение правил 
жизни класса и школы 

Навыки конструктивного общения 
с одноклассниками 

Навыки разрешения межлич-
ностных конфликтов 

Навыки общения в группе 
сверстников и со взрослыми

Повышение учебной мотива-
ции 

Развитие учебного интереса

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

1 блок,  

«Мои чувства». Цель: развитие внимания подростка к самому себе, своим чувствам, 
переживаниям, проблемам, настроению, обучение умению осознавать и контролиро-
вать своё поведение и эмоциональное состояние, адекватному выражению своих эмо-
ций. 

2 блок,  

«Моё общение». Цель: развитие у детей навыков совместной деятельности, чувства 
общности, понимания индивидуальных особенностей людей, особенностей конструк-
тивного общения, формирование и развитие навыков разрешения конфликтов. 

3 блок 

«Моё учение». Цель: формирование представлений учащихся о когнитивных процес-
сах – памяти, мышлении, внимании, речи; обучение приёмам развития данных когни-
тивных процессов. 

4 блок 

«Я и мои друзья». Цель: содействие в создании атмосферы психологической безопас-
ности в группе; обучение умению осознавать и контролировать своё поведение и эмо-
циональное состояние, адекватному выражению своих эмоций; развитие толерантности 
и понятий «друг», «дружба» 

5 блок 

«Я – взрослый?». Цель: получение нового опыта, новых знаний о мире взрослых и о 
себе в этом мире; осознание компетенций, личностных качеств, необходимых взросло-
му человеку. 

6 блок 

«Я и разные миры». Цель: обучение эффективным способам общения, умению пони-
мать себя и других, отстаивать свои границы. 

Всего: 34 занятий 
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Тематическое планирование занятий с определением основных видов деятельно-
сти 

 

№ Тема занятия Цель занятия 

 1 блок «Мои чувства» 

1. Зачем нам чувства 

Как я выражаю свои 
чувства и эмоции 

Создание условия для обращения участников к собственному миру 
чувств, осознания важности всех чувств, обогащения словаря эмоций. 
Создание возможности поведения исследования своей эмоциональ-
ной жизни 

2. Моё поведение. Развитие умения адекватно выражать свои эмоции, обучение спосо-
бам саморегуляции. 

3. Мои обиды и мои огор-
чения. 

Объяснение понятию «обида», нахождение способов борьбы с оби-
дой, развитие умений сопереживать, выработка положительных эмо-
ций. Выражение возможных причин огорчений, обучение управле-
нию своим настроением. 

4. Тревога, страх, печаль. Анализ психологической природы тревоги, страха, печали. Снижение 
эмоционального напряжения, связанного с тревожащими ситуациями 
в жизни подростков 

5. Радость. Выработка навыков регуляции поведения 

2 блок «Моё общение» 

6. Я и ты – действуем 
вместе. 

Установление группового взаимодействия и доверия, развитие эмпа-
тии. 

7. Взаимодействие в 
группе. 

Отработка и закрепление навыков взаимодействия в команде, форми-
рование и развитие группового сплочения, навыков взаимопомощи

8. Конфликт и его причи-
ны. 

Прояснение понятия «конфликт», его положительных и отрицатель-
ных сторон, понимание причин межличностных конфликтов 

9. Конструктивное пове-
дение в конфликте. 

Обучение взаимодействию в конфликтной ситуации. Выявление 
стратегий поведения в конфликте 

10. Мои конфликты. Мои 
способы решения кон-
фликтов. 

 

 

Знакомство с понятием конфликтной ситуации и особенностям пове-
дения в ней. Обучение учащихся способам выхода из конфликтных 
ситуаций. 

3 блок «Моё учение» 

11. Мой выход из трудной 
ситуации. 

Управление своим настроением, обучение поиску возможного выхо-
да из проблемной ситуации. 

12. Моё «Нет!» и моё «Да». Обучение осознанному отказу и помощь учащимся в осознании от-
ветственности за свой выбор. Обучение детей пониманию и приня-
тию чувств других людей, представлению о сотрудничестве, воспи-
тание толерантности. 
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13. Моё «хорошо» и моё 
«плохо». 

Осознание причин успеха и неуспеха в учёбе. Понятие об учебной 
мотивации: внутренней и внешней. 

14. Моё мышление и мои 
способности. 

Знакомство с механизмом данного познавательного процесса, обуче-
ние приёмам – играм развития мышления. Обучение осознанию сво-
их способностей и возможности саморазвития. 

 4 блок «Я и мои друзья» 

15. Говорим о друзьях. Актуализация и обогащение опыта, связанного с дружескими отно-
шениями 

16. Отношения друзей. По-
нимаем друг друга. 

Получение нового эмоционального опыта, связанного с проживанием 
отношений; осознание понятий «свобода» и «границы» в отношени-
ях. Актуализация опыта понимания в отношениях; приобретение 
навыков активного слушания 

17. Уверенное и неуверен-
ное поведение. 

Осознание разницы между уверенным, неуверенным и агрессивным 
поведением. 

18. Какой друг я. Я глазами 
других. 

Актуализация возможности почувствовать особенности своей лично-
сти; получение нового опыта обращения к собственному внутренне-
му миру. Получение возможности обратной связи о себе от других 
людей 

19. Моя агрессия. Знакомство с понятиями «агрессия», «агрессивность», «агрессивное 
поведение», выработка приемлемых способов разрядки гнева и 
агрессии. 

5 блок «Я – взрослый?» 

20. Мир взрослых Актуализация представлений подростков о мире взрослых, получе-
ние нового эмоционального опыта 

21. Мой взрослый мир Анализ состояния собственной взрослости, различий представлений
о взрослости и реализации в жизни 

22. Дети-подростки-
взрослые 

Формирование умения принятия ответственности, оценка степени 
собственной взрослости 

23. Ответственность и при-
нятие решений 

Анализ собственного стиля принятия решений, получение обратной 
связи от других участников группы 

24. Конструктивное взрос-
лое общение 

Осознание ожиданий от мира взрослых; обучение выражению нега-
тивных чувств конструктивным способом 

25. Я в ответе за своё бу-
дущее 

Актуализация образа желаемого будущего и путей достижения дела-
емого будущего 

 6 блок «Я и разные миры» 

26. «Другие» в нашей жиз-
ни 

Осознание различий и сходства между людьми; осознание собствен-
ной и чужой уникальности; развитие толерантности 

27. Разные нормы и прави-
ла. 

Осознание возможности сосуществования различных мнений и 
взглядов, обсудить явление стигматизации людей, актуализация и 
проработка чувств участников, связанных с предрассудками и сте-
реотипами в отношении разных людей 



 

1097 
 

28. Виртуальный мир. Осознание ограничений и опасностей реального мира; осознание 
приоритетов и ценностей реального мира. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-
зовательного процесса 

 Классная доска 
 Тетради для занятий 
 Карандаши, фломастеры 
 Проектор 
 Аудиодиски 
 Мячи 
 Пластилин 
 Диагностические тесты 

Литература: 

4. Андронникова О. О, Перевозкина Ю. М. : Психология развития и возрастная 
психология», НОУ ВПО НГИ, Новосибирск, 2013 

5. Голубева Ю. А, Григорьева М. Р. и др. : «Тренинги с подростками: программы, 
конспекты занятий». «Учитель», Волгоград, 2013 

6. Кривцова С. В, Рязанова Д. В. и др.: «Жизненные навыки. Тренинговые занятия 
с младшими подростками», «Москва», 2017 

В качестве контрольно-измерительных материалов по данному курсу применяются ме-
тодики диагностики педагога-психолога: 

Планируемые результаты изучения учебного курса 

1. Развитие социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 
межличностных отношений друг с другом, с педагогами учителями и другими сотруд-
никами школы. 

2. Повышение уровня психологической готовности к обучению на данном этапе (сни-
жение школьной тревожности, повышение учебной мотивации, самооценки) 

3. Формирование учебных навыков (групповая сплоченность, соответствие нормам и 
правилам жизни класса, адекватное поведение в новых школьных ситуациях, конструк-
тивные способы разрешения конфликтов, формирование безопасной атмосферы в 
группе) 

4. Развитие когнитивных процессов: произвольной памяти, устойчивости внимания, 
эмоционального интеллекта, целеполагания, самоконтроля. 

№ Дата Тема занятия Кол-во часов

1   Зачем нам чувства 1 

2   Как я выражаю свои чувства и эмоции 1 

3   Моё поведение. 1 
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4   Мои обиды и мои огорчения. 1 

5   Тревога, страх, печаль. 1 

6   Радость. 1 

7   Радость. 1 

8   Я и ты – действуем вместе. 1 

9   Взаимодействие в группе. 1 

10   Конфликт и его причины. 1 

11   Конструктивное поведение в конфликте. 1 

12   Мои конфликты. Мои способы решения конфликтов. 

 

1 

13   Мои конфликты. Мои способы решения конфликтов. 

 

1 

14   Мой выход из трудной ситуации. 1 

15   Мой выход из трудной ситуации. 1 

16   Моё «Нет!» и моё «Да». 1 

17   Моё «хорошо» и моё «плохо». 1 

18   Моё мышление и мои способности. 1 

19   Говорим о друзьях. 1 

20   Отношения друзей. Понимаем друг друга. 1 

21   Уверенное и неуверенное поведение. 1 

22   Какой друг я. Я глазами других. 1 

23   Моя агрессия. 1 
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24   Мир взрослых 1 

25   Мой взрослый мир 1 

26   Дети-подростки-взрослые 1 

27   Ответственность и принятие решений 1 

28   Конструктивное взрослое общение 1 

29   Я в ответе за своё будущее 1 

30   «Другие» в нашей жизни 1 

31   «Другие» в нашей жизни 1 

32   Разные нормы и правила. 1 

33   Разные нормы и правила. 1 

34   Разные нормы и правила. 1 

 
 

2.3. Рабочая программа воспитания 
2.3.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является обязательной частью основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Рабочая программа воспитания соответствует требованиям ФГОС НОО, 
разработана на основании примерной программы воспитания (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) (далее – программа). 
Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обуча-
ющихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психиче-
ского здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освое-
ния обучающимися образовательной программы НОО.  
Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает 
в себя: 
- описание особенностей воспитательного процесса; 
- цель и задачи воспитания обучающихся на уровне НОО; 
- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических ра-
ботников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность; 
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- основные направления самоанализа воспитательной работы в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность. 
Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и вне-
урочной деятельности, совместно с семьей и другими институтами воспи-
тания. 
Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающих-
ся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные 
ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в рос-
сийском обществе. 
Рабочая программа воспитания является открытым документом, что пред-
полагает возможность внесения в нее изменений по причинам, связанным 
с изменениями во внешней или внутренней среды школы. 
 
 

2.3.2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 
 

2.3.2.1. Раздел 1. 
Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 
Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в ко-
тором непосредственно участвуют педагоги школы, школьники, их роди-
тели и социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, ко-
торые неукоснительно соблюдает наша школа, обеспечивают: 
 соблюдение законности и прав детей и их семей, соблюдения конфи-
денциальности информации об обучающемся и семье, приоритет безопас-
ности обучающегося при нахождении в образовательной организации; 
ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогиче-
ских работников;  
реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педа-
гогических работников яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
организация основных совместных дел обучающихся и педагогических ра-
ботников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 
системность, целесообразность и оригинальность воспитания как условия 
его эффективности. 
Основными традициями воспитания в образовательной организации явля-
ются следующие:  
стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключе-
вые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция вос-
питательных усилий педагогов; 
важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 



 

1101 
 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное про-
ведение и коллективный анализ их результатов; 
в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обуча-
ющегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 
в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное вза-
имодействие обучающихся, а также их социальная активность;  
педагогические работники школы ориентированы на формирование кол-
лективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 
детских объединений, на установление в них доброжелательных и товари-
щеских взаимоотношений; 
ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно разви-
вающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 
функции; 
участие родительской общественности в управлении качеством воспитания 
их вовлечение в воспитательную деятельность своих детей; 
социальное проектирование, технология социального воспитания учащих-
ся 
Процесс воспитания в МОАУ «Домбаровская средняя общеобразователь-
ная школа №2» основывается на следующих принципах взаимодействия 
педагогических работников и обучающихся: 
неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 
соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 
приоритетов безопасности обучающегося при нахождении в образователь-
ной организации; 
ориентир на создание в образовательной организации психологически 
комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 
невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогиче-
ских работников;  
реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педа-
гогических работников яркими и содержательными событиями, общими 
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
организация основных совместных дел обучающихся и педагогических ра-
ботников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 
системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 
его эффективности. 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Домба-
ровская средняя общеобразовательная школа №2» расположено в микро-
районе, отдаленном от объектов культуры и спорта, находящихся в центре 
поселка. В микрорайоне имеется детский сад «Сказка».  
Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов, засе-
ляющих микрорайон. В основном, это семьи со средним и низким соци-
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альным уровнем, высоким уровнем безработицы, что накладывает отпеча-
ток на образ жизни семей обучающихся.  Низкий уровень образования 
населения их интеллектуального развития и, следовательно, более низкий 
общий уровень культуры взрослых окружают ребенка. Это сказывается на 
развитии способностей, уровне знаний и кругозоре детей. За последние 2 
года в школе наблюдается рост количества обучающихся с задержкой пси-
хического развития.  
Данная специфика и отдаленность оказывает отрицательное влияние на 
развитие обучающихся их занятость в свободное время и учитывается при 
составлении программы воспитания для минимизации отрицательного 
влияния социального окружения. Возникает необходимость организации 
воспитательной деятельности, направленной на развитие интеллектуаль-
ных способностей обучающихся, их культурного роста и коррекцию пове-
дения. 
Значимым источником положительного влияния на обучающихся является 
открытый на базе школы 29 сентября 2020 года Центр образования цифро-
вого и гуманитарного профилей «Точка роста» 
Несмотря на отдаленность школа поддерживает тесную связь с различны-
ми предприятиями и организациями поселка, учреждениями культуры, 
спорта, дополнительного образования: поселковая, районная администра-
ция, полиция, ГБДД, прокуратура, пограничная застава, ПЧ, КДН и ЗП, 
ПДН, ДЦ «Радуга», ДЮСШ, ЦДК и Д, районная библиотека. 
В нашей школе воспитание строится на уже сложившихся традициях.  
Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключе-
вые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция вос-
питательных усилий педагогов. Линейка, посвященная Дню знаний, По-
следнему звонку, новогодние огоньки, благотворительный фестиваль «Ан-
гелы добра», «Рождественская ярмарка», этнографический фестиваль 
национальных подворий, дружеские встречи по волейболу выпускников 
разных лет в День родной школы, совместный с родительской обществен-
ностью спортивные праздники, «Наша дружная семья!» - чествование ак-
тивных семей. 
Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 
воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является 
коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное про-
ведение и коллективный анализ их результатов.  
В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обу-
чающегося, увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 
наблюдателя до организатора); 
В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 
классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное вза-
имодействие обучающихся, а также их социальная активность;  
Педагогические работники школы ориентированы на формирование кол-
лективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 
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детских объединений, на установление в них доброжелательных и товари-
щеских взаимоотношений; 
Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 
реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно разви-
вающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 
функции; 
Участие родительской общественности в управлении качеством воспита-
ния их вовлечение в воспитательную деятельность своих детей; 
Социальное проектирование, технология социального воспитания учащих-
ся. 
. 
 

2.3.2.2. Раздел 2. 
Цель и задачи воспитания на уровне начального общего образования 

 
2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-
ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 
судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культур-
ных традициях многонационального народа Российской Федерации.  
На основании воспитательного идеала и базовых ценностей (семья, труд, 
Отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) МОАУ 
«Домбаровская средняя общеобразовательная школа №2» поставила сле-
дующую цель воспитания обучающихся – личностное развитие обучаю-
щихся, проявляющееся: 
в усвоении ими социально значимых знаний основных норм, которые об-
щество выработало на основе этих ценностей;  
в развитии их позитивных социально значимых отношений к этим обще-
ственным ценностям; 
в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 
опыта осуществления социально значимых дел применения сформирован-
ных знаний и отношений на практике. 
Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 
соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности,  
а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 
этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию 
личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему само-
развитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха в достижении цели. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным осо-
бенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 
приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на раз-
ных уровнях общего образования. 
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В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных усло-
вий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде 
всего, ценностных отношений: 
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать;  
- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существова-
ния, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  
- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию креп-
кой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 
создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 
- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощу-
щения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 
музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как рав-
ноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие челове-
ку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 
- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и саморе-
ализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом 
определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 
Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся 
на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 
системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте осо-
бую значимость для детей приобретает становление их собственной жиз-
ненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 
возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых от-
ношений школьников. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 
возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 
других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 
педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной катего-
рии, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  
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Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение постав-
ленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навы-
ки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире челове-
ческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 
продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного соци-
ального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизнен-
ных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 
поисках счастья для себя и окружающих его людей. 
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способ-
ствовать решение следующих основных задач:  
1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 
ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 
объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятель-
ности, реализовывать их воспитательные возможности; 
4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;  
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 
на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  
6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 
детских общественных объединений и организаций; 
7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы 
и реализовывать их воспитательный потенциал; 
8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспи-
тательный потенциал;  
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 
ее воспитательные возможности; 
11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 
законными представителями, направленную на совместное решение про-
блем личностного развития детей. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников. 

 
2.3.2.3. Раздел 3. 

Виды, формы и содержание деятельности 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-
ках следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них пред-
ставлено в соответствующем модуле. 
Модуль «Ключевые общешкольные дела». 
Модуль «Классное руководство». 
Модуль «Курсы внеурочной деятельности». 
Модуль «Школьный урок». 
Модуль «Самоуправление». 
Модуль «Детские общественные объединения». 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы». 
Модуль «Профориентация». 
Модуль «Школьные медиа». 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды». 
Модуль «Работа с родителями». 
Модуль «Школьный спортивный клуб» 
 
3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рам-
ках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 
них представлено в соответствующем модуле. 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в кото-
рых принимает участие большая часть обучающихся и которые обязатель-
но планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педа-
гогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 
праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 
дел, интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 
педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обес-
печивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную по-
зицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел  
в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспита-
ния, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогическими 
работниками для обучающихся.  
Для этого в МОАУ «Домбаровская средняя общеобразовательная школа 
№2» используются следующие формы работы. 
Вне образовательной организации: 
Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализу-
емые обучающимися и педагогами школьные дела благотворительной и 
патриотической направленности, ориентированные на преобразование 
окружающего школу социума.  
o Ежегодный благотворительный фестиваль «Ангелы добра», благо-
творительная ярмарка «Рождественская ярмарка» - силами обучающиеся, 
родителей организовывается концерт и ярмарка для населения, благотво-
рительные средства с которых идут в семьи с детьми инвалидами. 
o Проект «Наследники Победы» - проект проходит ежегодно с сентяб-



 

1107 
 

ря по июнь и включает в себя мероприятия: «Пост номер один» - несение 
почетного караула у мемориала на центральной площади 9 мая; ежегодное 
участие обучающихся в митинге, посвященному Дню Победы; мероприя-
тия по благоустройству мемориалов и могил; информационный месячник 
«Календарь Победы»; акция «Открытка ветерану»; акция «Письмо солда-
ту» 
Открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 
открытых совместных дискуссионных площадок, на которые приглашают-
ся представители других школ, деятели науки и культуры, представители 
власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные пове-
денческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни шко-
лы, города, страны.  
o Дискуссионная площадка «Поговорим обо всем» - на площадку при-
глашаются специалисты районной библиотеки, ветераны локальных воин, 
представители местной газеты «Восход», местные писатели, представите-
ли разных профессий, представители власти. Встречи имеют дискуссион-
ный характер, формат свободного разговора. 
Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семь-
ями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, пред-
ставления, которые открывают возможности для творческой самореализа-
ции обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  
o Совместные с населением, родительской общественностью спортив-
ные праздники Школьного спортивного клуба «Здоровая семья», товари-
щеские встречи по волейболу среди команд школьников восточного Орен-
буржья (Ясный, Светлый), с командой ветеранов Домбаровского района 
«Рассвет».   
Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 
и международным событиям. 
o Вальс Победы; 
o Шествие «Бессмертный полк»; 
o «Свеча памяти» - митинг посвященный памятной дате 22 июня; 
На уровне образовательной организации: 
Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрали-
зованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные  
со значимыми для обучающихся и педагогических работников знамена-
тельными датами и в которых участвуют все классы школы. 
 КТД «День учителя»  
 КТД «Новогодний серпантин» 
 Концерт «Пусть повсюду музыка звучит» 
 КТД «Защитникам Отечества посвящается» 
 Масленица. Общешкольный музыкально - театрализованный празд-
ник народной культуры 
 Проект «Вахта Памяти» – включает основные мероприятия: 
 Акция «Блокадный хлеб»; 
 Митинг дню памяти жертв терроризма. 
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Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающих-
ся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 
ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную иден-
тичность обучающихся; 
 «Посвящение в читатели» - интерактивный праздник в школьной 
библиотеке.  
Капустники – театрализованные выступления педагогических работников, 
родителей и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импро-
визаций на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они 
создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способ-
ствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ 
школы;  
 Капустник «Мой последний звонок»  
Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 
работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в 
конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 
школы. 
Церемония чествования «Наша дружная семья» - награждение благодар-
ственными письмами, грамотами и ценными подарками награждают-
ся лучшие обучающиеся и семьи, которые активно участвовали в жизни 
школы, защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, были актив-
ны в жизни школы. 
Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, раз-
витию позитивных межличностных отношений между педагогическими 
работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уваже-
ния друг к другу. 
На уровне классов: 
o выбор и делегирование представителей классов в общешкольные со-
веты дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  
o участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 
дел;  
o проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися об-
щешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 
анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
На уровне обучающихся:  
o вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела 
школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 
исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корре-
спондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 
приглашение и встречу гостей и т.п.); 
o индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 
освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 
o наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 
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старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и 
другими взрослыми; 
o при необходимости коррекция поведения, обучающегося через част-
ные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 
обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучаю-
щегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  
 
3.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, классный руководитель, тьютор организует 
работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 
вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном клас-
се; работу с родителями обучающихся или их законными представителями.  
Работа с классным коллективом: 
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных клю-
чевых делах, посвященных Дню знаний, Дню Победы, Дню Учителя, Дню 
матери, Новому году, благотворительному фестивалю «Ангелы добра», 
Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Последнему 
звонку, Дню родной школы, «Рождественской ярмарке» 
 проведение внутри классного коллектива итогового обсуждения, 
анализа обучающихся в подготовке и воплощении общешкольных ключе-
вых дел  
 организация индивидуальных (персональных) выставок, интеллекту-
альных игр, спортивных состязаний ГТО,  конкурсов чтецов «Живая клас-
сика», смотр «Минута славы» для личностного развития обучающегося по-
знавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
нравственной, творческой, профориентационной направленности, позво-
ляющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в 
них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обу-
чающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе.  
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверитель-
ного общения классного руководителя и обучающихся, основанных на 
принципах уважительного отношения к личности обучающегося, под-
держки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставле-
ния обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по об-
суждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. Класс-
ные часы «Профилактика правонарушений, воспитание нравственности и 
гражданственности у учащихся»; «Терпимость к себе, терпимость к дру-
гим»; «Будьте добрыми и человечными»; «Взаимоотношения между 
взрослыми и детьми».  
 сплочение коллектива класса осуществляется при применении игр и 
тренингов. Особой популярностью и эффективным средством  сплочения и 
командообразования среди обучающихся является квест «Тропа доверия» 
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 празднования в классе Дня именинника, включающие в себя подго-
товленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, твор-
ческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии соб-
ственного участия в жизни класса.  
 выработка совместно с обучающимися «Кодекс класса» - законов 
класса, направлены на освоение норм и правил общения, которым они 
должны следовать в школе.  
 
Индивидуальная работа с обучающимися: 
 мониторинг уровня воспитанности путем изучения особенностей 
личностного развития, путем наблюдения за поведением обучающихся;  
 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 
проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педаго-
гическими работниками, выбор профессии, организации высшего образо-
вания и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обуча-
ющегося, которую они совместно стараются решить;  
 ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в 
учебной, внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Пред-
ставляет собой способ фиксирования, накопления и оценки работ, резуль-
татов обучающегося, свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и до-
стижениях в различных областях за определенный период времени; 
 индивидуальные беседы с обучающимися «Группы риска», направ-
ленные на коррекцию поведения, с другими обучающимися класса;  
 тренинги с приглашением школьного психолога и социального педа-
гога; 
 
Работа с учителями-предметниками в классе: 
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и тре-
бований педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, 
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-
предметниками и обучающимися; 
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкрет-
ных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучаю-
щихся; 
 привлечение учителей-предметников к участию во внутрикласс-
ных делах, дающих педагогическим работникам возможность лучше 
узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 
 привлечение учителей-предметников к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 
обучающихся. 
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Работа с родителями обучающихся или их законными представите-
лями: 
 регулярное информирование родителей о школьных успехах  
и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 
 помощь родителям обучающихся или их законным представите-
лям  
в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учи-
телями-предметниками;  
 индивидуальное обращение с общественную родительскую при-
емную, службу медиации школы по возникающим проблемным ситуаци-
ям; 
 организация родительских собраний, происходящих в режиме об-
суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающих-
ся; 
 создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении 
вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 
 организация и проведение часов общения «Профессии наших ро-
дителей» с привлечением членов семей; 
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, со-
ревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
 
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осу-
ществляется преимущественно через:  
 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятель-
ность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, при-
обрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 
личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 
 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-
взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педа-
гогических работников общими позитивными эмоциями и доверительны-
ми отношениями друг к другу; 
 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 
определенные социально значимые формы поведения; 
 поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выражен-
ной лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 
накопленных социально значимых традиций;  
 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 
детского самоуправления.  
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках следующих выбранных  школьниками ее видов. 
Познавательная деятельность. 
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Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу школьникам 
социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволя-
ющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологиче-
ским, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гума-
нистическое мировоззрение и научную картину мира. 
Художественное творчество.  
Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные условия для 
просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие 
их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре 
и их общее духовно-нравственное развитие. 
Проблемно-ценностное общение. 
 Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуника-
тивных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и от-
стаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 
людей. 
Туристско-краеведческая деятельность.  
Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у школьни-
ков любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие са-
мостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 
навыков самообслуживающего труда. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. 
 Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое развитие 
школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, по-
буждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственно-
сти, формирование установок на защиту слабых. 
Трудовая деятельность. 
 Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 
способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 
отношения к физическому труду. 
Игровая деятельность. 
 Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие творческо-
го, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них 
навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 
 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках, выбранных обучающимися направлений:  
Общеинтеллектуальное направление 

Название курса класс Часовая нагрузка 
Проект будущего 8 1 
Финансовая грамотность 8-9 1 
Общекультурное направление 
Название курса класс Часовая нагрузка 
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Современные танцы 7-8 1 
Мир музея 5 1 
 
Социальное направление 
Название курса класс Часовая нагрузка 
ЮИД 5 1 
Видеомонтаж 7 1 
Твой выбор 9 1 
Моя будущая профессия 7 1 
 
Спортивно-оздоровительное направление 
Название курса класс Часовая нагрузка 
Фитнес 9 1 
Поговорим о правильном питании 6 1 
Ритмика 5-6 1 
 
Духовно-нравственное направление 
Название курса класс Часовая нагрузка 
Воинская доблесть 6 1 
 
Освоение программ курсов внеурочной деятельности на каждом уровне 
общего образования сопровождается промежуточной аттестацией учащих-
ся в формах, определенных планом внеурочной деятельности и програм-
мой курса внеурочной деятельности. 
Основными формами учета внеурочной деятельности обучающихся явля-
ются: 
 индивидуальная оценка на основании портфолио, письменной ра-
боты; 
 коллективная оценка деятельности класса или группы учащихся на 
основании 
выполнения проекта или творческой работы. 
Школа вправе засчитать результаты освоения учащимися образовательных 
программ в иных образовательных организациях и организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность. 
3.4. Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
 установление доверительных отношений между педагогом 
и  обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающи-
мися требований и просьб педагогического работника, привлечению их 
внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-
тельной деятельности; 
 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со старшими (педагогическими работника-
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ми) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изуча-
емых 
на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке соци-
ально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказы-
вания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 
отношения; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 
гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 
проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обу-
чающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыг-
рываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучаю-
щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся ко-
мандной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 
 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжела-
тельной атмосферы во время урока; 
 организация шефства мотивированных и эрудированных обучаю-
щихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 
социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обу-
чающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых иссле-
довательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генери-
рования и оформления собственных идей, навык уважительного отноше-
ния к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаива-
ния своей точки зрения. 
Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  
Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет 
добиться дружеской атмосферы на уроке, дисциплины, прекращения опоз-
даний на урок, правильной организации рабочего места. При этом у обу-
чающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за 
команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм об-
щества. 
Практикоориентированность. Включение в урок информации из акту-
альной повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, 
географические открытия и т. д.), обсуждение проблем, происходящих в 
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стране и мире, взаимоотношений людей через предметную составляющую. 
Создание условия для применения предметных знаний на практике, в том 
числе и в социально значимых делах (проведение исследований на турсле-
те, в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при орга-
низации просветительских мероприятий для малышей, воспитанников 
приюта). Такая деятельность развивает способность приобретать знания 
через призму их практического применения. использование воспитатель-
ных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 
обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, прояв-
ления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуж-
дения в классе; 
Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучаю-
щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога 
и учат командной работе и взаимодействию. 
Игровые элементы включение в урок, которые помогают поддержать мо-
тивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжела-
тельной атмосферы во время урока;  
Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более 
слабыми. Такая форма работы способствует формированию коммуника-
тивных навыков, опыта сотрудничества и взаимопомощи. 
 Проектная деятельность. Форма организации научно-исследовательской 
деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 
профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 
исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, полу-
чение позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, зна-
комство с проектным циклом. 
 
3.5. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе МОАУ ДСОШ№2 детское общественное объедине-
ние «Новое поколение» – это добровольное, самоуправляемое, некоммер-
ческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих це-
лей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой осно-
вой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объ-
единении «Новое поколение» осуществляется по средствам деятельности 
структурных подразделений: 
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Высшим органом является Общий сбор, созываемый один раз в год по ме-
ре необходимости. В промежутках между собраниями их функции выпол-
няет выборный орган - Совет Лидеров. Основные направления деятельно-
сти: 
o Гражданско-патриотическое 
o Воспитание к положительному труду и творчеству 
o Здоровьесберегающее воспитание 
o Социокультурное и медиакультурное 
o Правовое воспитание и культура безопасности 
o Воспитание семейных ценностей 
o Формирование коммуникативной культуры 
o Экологическое воспитание  
 
3.6. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
В МОАУ ДСОШ №2 осуществляются регулярные пешие прогулки, экс-
курсии или походы выходного дня. Они помогают обучающимся расши-
рить свой кругозор, получить новые знания об окружающей их социаль-
ной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно от-
носиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведе-
ния в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в походах со-
здаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоя-
тельности и ответственности, формирования у них навыков самообслужи-
вающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонно-
стей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, иму-
щества. 
Перед каждой экскурсией проводится подготовительная работа. Распреде-
ляются роли между участниками (обычно опираясь на роли классного са-
моуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при необхо-
димости находится дополнительная информация. Всем детям объясняется 
цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут 
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найти ответы во время экскурсии. Возможна подготовка заранее чек-
листов, которые дети заполняют и впоследствии обсуждают и анализиру-
ют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией о по-
сещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, ви-
деоролик). В результате такой подготовительной работы у учащихся фор-
мируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стре-
мятся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
происходит обучение рациональному использованию своего времени, сил, 
имущества, экскурсии помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, при-
родной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приоб-
рести важный опыт социально одобряемого поведения в различных вне-
школьных ситуациях. 
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов 
и форм деятельности: 
в рамках курса внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» объектами 
экскурсионного маршрута являются стела Памяти ВОВ, памятник Шахте-
ру, мемориал павшим воинам ВОВ, памятник Летчикам – землякам, топо-
линая роща, конно - спортивная школа, улицы родного поселка; 
в рамках патриотического воспитания наш учитель истории и школьники 
присоединяются к участию исторической экспедиции Оренбургского по-
искового отряда по изучению исторических событий ВОВ. С поисковых 
раскопок экспонатами времен ВОВ пополняется фонд школьного музея; 
в рамках профориентационой работы совершаются экскурсии в полицию, 
районную больницу, прокуратуру, детские сады, центр занятости населе-
ния, ПЧ, пограничную заставу, торговые точки с целью знакомства с 
учреждениями и предприятиями, профессиями и условиями труда. 
В рамках учебных предметов совершаются практические занятия на при-
роде – внеурочные занятия по географии, физике, окружающему миру мо-
гут включать в себя экспериментальную деятельность, наблюдение. Уча-
щиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В про-
цессе прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное 
общение детей и взрослых, создаются условия для воспитания у обучаю-
щихся самостоятельности и ответственности, внимательности при выпол-
нении задания, бережного отношения к природе (как исследователи), фор-
мирования у них навыков преодоления, воли, рационального использова-
ния своих сил; 
в рамках дополнительного образования совместно с ДЦ «Радуга» органи-
зуются многодневные походы   и осуществляются с обязательным привле-
чением обучающихся к коллективному планированию, организации, про-
ведению, анализу туристского путешествия; 
в рамках волонтерской деятельности старшеклассники совершают эколо-
гические выходы и выходы по благоустройству могил ветеранов и мемо-
риала ВОВ (ремонт, благоустройство территории – уборка листвы, мусора, 
посадка цветов, кустов, покрасочные работы). Обучающиеся самостоя-
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тельно определяют круг задач, подбирают инвентарь, составляют смету 
расходов на покупку инвентаря, материалов и рассады, распределяют обя-
занности. Работа ведется в сотрудничестве с поселковой администрацией, 
партией «Единая Россия». 
3.7. Модуль «Школьные медиа» 
Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры обучающих-
ся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творче-
ской самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных 
медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
Школьный медиа центр «Объектив» – состоит из разновозрастной группы 
школьного актива 4–11-х классов, включающий в себя видеостудию, ди-
зайн-бюро, техподдержку, осуществляющую освещение деятельности 
школы в социальных сетях в форме телепередачах. Дети делают репорта-
жи, берут интервью, осуществляют мультимедийное сопровождение 
школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 
вечеров, дискотек, которые публикуют на школьной страничке в социаль-
ной сети Instagram.  
Каждое подразделение школьного медиа центра имеет своего взрослого 
куратора. В подразделениях проводятся регулярные заседания, где учащи-
еся, проанализировав план, определяют свои задачи и организуют деятель-
ность. Через различные виды совместной деятельности у обучающихся 
вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, уме-
ние подчиняться коллективной дисциплине, отстаивать свои права, нести 
ответственность за порученное дело, соотносить личные интересы с обще-
ственными, понимать значение избирательных процедур, анализировать 
предвыборные программы кандидатов. В этой деятельности учащиеся по-
лучают возможность проявить организаторские способности, навыки пла-
нирования, анализа, формируются навыки общения и сотрудничества. Раз-
вивается творческое и критическое мышление. Развиваются навыки крат-
косрочного и долгосрочного планирования.  
Пресс-центр на базе ДОО «Новое поколение» – разновозрастная группа 
актива, работающая на освещение и рекламу школьных мероприятий в 
районной газете «Восход». Представители пресс-центра пишут заметки и 
направляют их для публикации в редакцию. В ходе этой деятельности 
формируются коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной 
коммуникации. 
3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при 
условии ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающе-
гося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 
атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупре-
ждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обу-
чающимся школы. В МОАУ ДСОШ№2 воспитывающее влияние на обу-
чающихся осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы, как: 
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Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в тече-
ние года персональных выставок, творческих работ обучающихся и роди-
телей. Это выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, поделок из 
природного материала и т. п., сопровождающие школьные мероприятия. 
Каждая тематическая выставка сопровождается открытием.  
Смотр «Лучший школьный кабинет». Ежегодный смотр оформления ка-
бинетов для 5–11-х классов. Ученики класса, желающие создать уникаль-
ный кабинет, разрабатывают проект. Организаторами смотра разработаны 
требования к учебному кабинету, в которых изложены необходимые эле-
менты, требования к материалам и т. д. Актив класса при помощи школь-
ного дизайн-бюро, родителей, учителей создает схематическое изображе-
ние или компьютерный дизайн кабинета, готовит описание содержатель-
ной части, объясняет, как будет организовано хранение, защищает проект. 
Классу-победителю школа оказывает поддержку в оснащении кабинета.  
Дизайн-бюро. Разновозрастная группа школьного актива участвует в пла-
нировании и организации и оформлении школьных мероприятий, художе-
ственных выставок, инсталляций. Наиболее обширны инсталляции к Но-
вому году, 9 Мая, Последнему звонку, Дню знаний. Школа неоднократно 
участвует в областных конкурсах «Лучший новогодний дворик». Также 
большое внимание уделяется эстетическому оформлению школьных ре-
креаций и школьных стендов. Деятельность такого рода способствует 
формированию у учащихся представлений, творческого воображения, ху-
дожественно-конструкторских способностей, навыков работы в коллекти-
ве, приобретается опыт социально значимой деятельности. 
3.9. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями обучающихся осу-
ществляется для более эффективного достижения цели воспитания, кото-
рое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном во-
просе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 
осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
На групповом уровне:  
Общешкольный родительский комитет состоит из представителей клас-
сов с 1-го по 11-й. Собирается один раз в триместр или по необходимости. 
В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители 
могут высказать свое отношение к проводимой в школе работе, и при 
необходимости администрация может скорректировать ее или убедить ро-
дителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, 
важно, чтобы его члены добросовестно доносили информацию до роди-
тельских комитетов классов. 
Общешкольные родительские собрания.  Организованное обсужде-
ние наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся школы 
совместно с педагогами. 
Родительские чаты и форум при школьном интернет-сайте. Созданы 
для обсуждения интересующих родителей вопросов, а также осуществле-
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ния виртуальных консультаций психолога, социального педагога и учите-
лей.  
Лектории «Родительский всеобуч» - Программа «Родительский все-
обуч», предполагает педагогическое просвещение родителей, оказание по-
мощи им в преодолении психолого-педагогических проблем, связанных с 
воспитание детей. 
«Школа ответственного родителя» - программа рассчитана на поэтапное 
применение: 1 этап – родители начального звена; 2 этап - родители средне-
го звена; 3 этап - родители старшего звена. Программа предполагает лек-
ции, беседы, диспуты, содействующие пониманию родителей значения 
личного примера в воспитании детей, способствует повышению эффектив-
ности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, 
формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье 
и школе. 
На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями «Семей группы риска», «Семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации» на индивидуальном уровне проводится как по 
инициативе педагогов и администрации школы, так и по запросу родите-
лей для решения острых, проблемных ситуаций.  
Привлечение родителей для участия в педагогических консилиумах, соби-
раемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 
воспитанием конкретного обучающегося.  
 Помощь родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри-
классных мероприятий воспитательной направленности (Этнографические 
выставки, семейные мастер-классы, волейбольные матчи «Родители–
ученики», благотворительный фестиваль и благотворительная ярмарка, 
«Мама, папа, я – спортивная семья» - мероприятия, которые проводятся с 
участием родителей, для родителей, силами родителей.  
3.10. Модуль «Школьный спортивный клуб» 
Школьный спорт – это часть спорта, которая направлена на физическое 
воспитание и физическую подготовку детей в школах, оздоровление обу-
чающихся через организацию внеурочной деятельности, повышение уров-
ня физического и духовного развития, образованности подрастающего по-
коления, приобщение детей к здоровому образу жизни, снижение уровня 
заболеваемости, на подготовку их к спортивным мероприятиям разного 
уровня. 
На базе МОАУ ДСОШ №2 создан школьный спортивный клуб «Чемпион». 
Основными формами работы клуба являются занятия в секциях, группах и 
командах. Комплектование групп осуществляется с учетом пола, возраста, 
состояния здоровья и уровня физической и спортивно-технической подго-
товки спортивной направленности, по желанию детей. На данный момент 
самыми популярными видами спорта в ШСК являются: футбол, баскетбол, 
волейбол, лёгкая атлетика, настольный теннис. 
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Основные направления деятельности ШСК: 
На внешнем уровне: 
-проведение товарищеских встреч и матчей с участием школьных спор-
тивных клубов района, восточной зоны; 
- участие в проведении мероприятий для жителей поселка и микрорайона 
школы- День здоровья «Районная зарядка», сдача норм ВФСК ГТО; 
- участие в акциях и конкурсах различного уровня.  
На школьном уровне: 
- проведение мероприятий, направленных на сохранение здоровья обуча-
ющихся и пропаганду ЗОЖ; 
- выявление одаренных детей и привлечение их в различные виды спорта;  
- вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации к заняти-
ям спортом и участию в спортивных соревнованиях; 
- подготовка обучающихся к сдаче норм ВФСК ГТО и к участию соревно-
ваниях и спортивно-массовых мероприятиях. 
На уровне класса: 
- планирование и проведение классных часов, бесед пропагандирующих 
ЗОЖ; 
- проведение внутриклассных спортивных мероприятий: «Веселые стар-
ты», «Шашечный турнир» и т.д; 
- подготовка и участие в конкурсах и акциях. 
На индивидуальном уровне: 
- вовлечение каждого ребенка к участию в спортивных мероприятиях клас-
са и школ. 
 

 
2.3.2.4. Раздел 4. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 
по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявле-
ния основных проблем школьного воспитания и последующего их реше-
ния.  
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной ор-
ганизации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 
решению администрации образовательной организации) внешних экспер-
тов.  
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в школе, являются: 
принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-
ентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  
так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный про-
цесс;  
принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентиру-
ющий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-
ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 
общения и отношений между обучающимися и педагогическими работни-
ками;   
принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-
щий экспертов на использование его результатов для совершенствования 
воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной по-
становки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей вос-
питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 
совместной с обучающимися деятельности; 
принцип разделенной ответственности за результаты личностного разви-
тия обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич-
ностное развитие обучающихся – это результат как социального воспита-
ния (в котором школа участвует наряду с другими социальными институ-
тами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реа-
лизации Программы.  
Самоанализ воспитательной работы МОАУ «ДСОШ № 2» осуществляется 
по следующим направлениям: 
 
1. Результаты воспитания, социализации и самораз-
вития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
динамика личностного развития школьников каждого класса. 
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с замести-
телем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 
его результатов на заседании методического объединения классных руко-
водителей или педагогическом совете школы. Способом получения ин-
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формации о результатах воспитания, социализации и саморазвития школь-
ников является педагогическое наблюдение. 
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах:  
- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития школь-
ников удалось решить за минувший учебный год;  
- какие проблемы решить не удалось и почему;  
- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит. 
В МОАУ ДСОШ №2 применяются методика мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся «Диагностика уровня воспитанности обуча-
ющихся» по диагностической программе М.И. Шиловой. Ежегодно (сен-
тябрь-декабрь-май) классными руководителями проводится исследование 
классного коллектива по данной диагностики. Результат диагностики 
становится основополагающим при создании Программы воспитательной 
работы классного руководителя на следующий учебный год. 
Основные показателей воспитанности школьника:  
Отношение к обществу, патриотизм. 
Отношение к труду. 
Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности). 
Саморегуляция личности (самодисциплина). 
Отношение к культуре 
При определении уровня воспитанности по каждому показателю необхо-
димо пользоваться диагностической таблицей. Оценка записывается 
условным обозначением: 
Я – ярко проявляется (5 баллов); 
П – проявляется (4 балла); 
СП – слабо проявляется (3 балла); 
НП – не проявляется (2 балла). 
Итоговая оценка выводится как среднеарифметическое (сумма баллов де-
лится на 10). 
5 – 4,5 балла – высокий уровень воспитанности 
4,4 – 3,9 балла – хороший уровень 
3,8 – 2,9  балла – средний уровень 
2,8 – 2 балла – низкий уровень 
 
Анализ осуществляется классными руководителями совместно с замести-
телем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 
его результатов на заседании методического объединения классных руко-
водителей. 
 Вопросы самоанализа: 
 какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 
обучающихся удалось решить?  
 какие проблемы решить не удалось и почему?  
 какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит рабо-
тать педагогическому коллективу? 
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2. Состояние организуемой в школе совместной дея-
тельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно разви-
вающей совместной деятельности детей и взрослых. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-
боте, классными руководителями, активом школьников и родителями, хо-
рошо знакомыми с деятельностью школы. 
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 
совместной деятельности детей и взрослых являются  беседы со школьни-
ками и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправле-
ния, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты об-
суждаются на заседании методического объединения классных руководи-
телей или педагогическом совете школы. 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, с качеством: 
- проводимых общешкольных ключевых дел; 
- совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
- - работы школьных медиа; 
- организации предметно-эстетической среды школы; 
- взаимодействия школы и семей школьников; 
- деятельности школьного спортивного клуба 
 
Для того чтобы оценить эффективность и результативность воспитатель-
ной деятельности МОАУ ДСОШ№2, выделены показатели, по  которым  
будет  проводиться мониторинг по важным воспитательным аспектам, за-
тем будет произведена процедура соответствия  их   существующим  стан-
дартам. Удовлетворенность наличием в школе интересной, насыщенной 
событиями и личностно-развивающей совместной деятельности обучаю-
щихся и взрослых отслеживается по результату анкетирования, бесед с 
обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 
ученического самоуправления. 
Критерии Показатели 
Развитие личностной, соци-
альной, общественно-
полезной и здоровьесберега-
ющей культуры учащихся 

Результаты диагностики воспитанности 
учащихся. Отсутствие увеличения коли-
чества учащихся, поставленных на раз-
личные виды профилактического учета за 
противоправные нарушения. 
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Характер социальной, психо-
лого-педагогической и нрав-
ственной атмосферы в школе 

Процент включенности классных 
коллективов в организацию деятель-
ности по обеспечению взаимодей-
ствия педагогов, обучающихся, их 
родителей. 
Процент классных коллективов ак-
тивно участвующих в реализации 
плана воспитательной работы лицея. 

 Характер развития отноше-
ний между участниками обра-
зовательных отношений 

Количество обращений в Комиссию по 
урегулированию споров между участни-
ками образовательных отношений. 

Отслеживание состояния воспитательного процесса в классных коллекти-
вах, своевременная его корректировка и прогнозирование дальнейшего 
развития проводится ежегодно. Осуществляется постоянное изучение сре-
ды жизнедеятельности и жизнетворчества обучающихся нашей школы, 
анализируется ее воспитательные возможности. 
Главная   задача    педагогического коллектива МОАУ ДСОШ №2 -  со-
здать для каждого ученика условия успешного развития в доступных для 
него видах деятельности. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы на 
уровне начального общего образования является перечень выявленных 
проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений. 
2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Программа коррекционной работы (ПКР) МОАУ «Домбаровской СОШ 
№2» разработана для обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья.  
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физи-
ческое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 
развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специ-
альных условий.  
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ в МОАУ «Домбаровская СОШ №2» определяются 
адаптированной образовательной программой, для инвалидов — индиви-
дуальной программой реабилитации инвалида.  
Адаптированная образовательная программа приспособлена для обучения 
лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию указанных лиц.  
ПКР вариативна по форме и содержанию.  
Программа коррекционной работы МОАУ «Домбаровская СОШ №2» на 
уровне основного общего образования преемственно связана с программой 
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коррекционной работы МОАУ «Домбаровская СОШ №2» на уровне 
начального общего образования, является ее логическим продолжением. 
Она обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.  
Программа коррекционной работы разработана на весь период освоения 
уровня основного общего образования, имеет четкую структуру и включа-
ет несколько разделов. 
2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающи-
мися при получении основного общего образования 
Цель программы коррекционной работы в МОАУ «Домбаровская СОШ 
№2» заключается в определении комплексной системы психолого-медико-
педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 
освоения основной образовательной программы на основе компенсации 
первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в разви-
тии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации лично-
сти ребенка.  
В процессе разработки и реализации программы коррекционной работы, 
решаются следующие задачи: 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 
и оказание им специализированной помощи при освоении основной обра-
зовательной программы основного общего образования;  
- определение оптимальных специальных условий для получения основно-
го общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личност-
ных, познавательных, коммуникативных способностей;  
- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекци-
онных образовательных программ, учебных планов для обучения школь-
ников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, инди-
видуальных возможностей;  
- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 
обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического 
консилиума образовательной организации (ПМПк));  
- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 
и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ; 
- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  
- осуществление информационно-просветительской и консультативной ра-
боты с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  
Программа базируется как на общих дидактических принципах (система-
тичность, активность, доступность, последовательность, наглядность и 
др.), так и на специальных принципах, ориентированных на учет особенно-
стей, обучающихся с ОВЗ: 
- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 
коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специали-
стов различного профиля в решении проблем этих детей; 
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- принцип обходного пути – формирование новой функциональной систе-
мы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы; 
- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить ком-
плексный медико-психолого-педагогический характер и включать сов-
местную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-
психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 
 
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных кор-
рекционных направлений работы, способствующих освоению обуча-
ющимися с особыми образовательными потребностями основной об-
разовательной программы основного общего образования 
Направления коррекционной работы в МОАУ «Домбаровская СОШ №22 - 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информа-
ционно-просветительское - раскрываются содержательно в разных органи-
зационных формах деятельности образовательной организации (учебной 
урочной и внеурочной, внеучебной). 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает:  
- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ 
при освоении основной образовательной программы основного общего об-
разования; 
- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагно-
стики нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучаю-
щихся с ОВЗ; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучаю-
щегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 
и личностных особенностей обучающихся; 
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребенка; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 
ОВЗ; 
- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 
программ основного общего образования. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекцион-
ных программ; выбор и использование специальных методик, методов и 
приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребно-
стями обучающихся с ОВЗ; 
- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 
и трудностей обучения; 
- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-
волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер; 
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- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  
- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состоя-
ний; 
- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции; 
- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения; 
- совершенствование навыков получения и использования информации (на 
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 
адаптации в реальных жизненных условиях; 
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 
образовательного процесса;  
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, от-
бора и адаптации содержания предметных программ; 
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ; 
- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, фор-
мы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенно-
стями. 
 
 
Информационно-просветительская работа включает: 
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающих-
ся с особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников; 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, ин-
формационные стенды, печатные материалы), направленные на разъясне-
ние участникам образовательного процесса – обучающимся (как имею-
щим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся 
с ОВЗ; 
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (за-
конных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
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2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопро-
вождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг 
динамики развития, успешности освоения основной образовательной 
программы основного общего образования 
Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО, в МОАУ 
«Домбаровская СОШ №2» создана рабочая группа, в которую наряду с ос-
новными учителями входят следующие специалисты: педагог-психолог, 
учитель-логопед, коррекционный педагог. 
 
Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 
Разработка и реализация Программы коррекционной работы в МОАУ 
«Домбаровская СОШ №2» осуществляется в несколько этапов. 
Этап 1 (концептуальный). Определяется нормативно-правовое обеспече-
ние коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в школе, их 
особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обуче-
ния этих детей на предыдущем уровне образования; создается (системати-
зируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 
данных категорий, учащихся с ОВЗ. 
Этап 2 (проектный). Разрабатывается общая стратегия обучения и воспи-
тания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекцион-
ной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррек-
ционной работы, описываются специальные требования к условиям реали-
зации ПКР. 
Этап 3 (технологический). Направлен на практическую реализацию про-
граммы коррекционной работы. 
Этап 4 (заключительный, аналитико-обобщающий). Осуществляется 
внутренняя экспертиза программы, ее доработка; проводится обсуждение 
хода реализации программы на школьных консилиумах, методических 
объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с 
ОВЗ; принимается итоговое решение. 
Для реализации ПКР в МОАУ «Домбаровская СОШ №2» создана служба 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ОВЗ.  
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей).  
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами школы (педагогом-
психологом, медицинским работником, социальным педагогом, учителем-
логопедом, коррекционным педагогом), регламентируются локальными 
нормативными актами школы, а также ее уставом. Реализуется преимуще-
ственно во внеурочной деятельности. 
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающих-
ся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 
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школы, представителей администрации и родителей (законных представи-
телей). 
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в школе 
осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на ре-
гулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучаю-
щимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с 
ОВЗ. 
 
Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняет-

ся работа 
Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение ме-
дицинской документации: история раз-
вития ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды. 
Физическое состояние учащегося; из-
менения в физическом развитии (рост, 
вес и т. д.); нарушения движений (ско-
ванность, расторможенность, параличи, 
парезы, стереотипные и навязчивые 
движения); утомляемость; состояние 
анализаторов. 

Медицинский работ-
ник, педагог. 
Наблюдения во время 
занятий, на переменах, 
во время игр и т. д. (пе-
дагог). 
Обследование ребенка 
врачом. 
Беседа врача с родите-
лями. 

 
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе 
осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога 
направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоро-
вья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 
безопасной образовательной среды. 
Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняет-
ся работа 

Социально– 
педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, 
условия воспитания 
Умение учиться: организованность, вы-
полнение        требований педагогов, само-
стоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым материа-
лом. 
Мотивы учебной деятельности: при-
лежание, отношение к отметке, похва-
ле или порицанию учителя, воспитате-
ля. 
Эмоционально-волевая сфера: пре-
обладание   настроения ребенка; нали-
чие аффективных вспышек; способ-
ность к волевому усилию, внушае-
мость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, по-
требности, идеалы, убеждения; наличие 
чувства долга и ответственности. Со-
блюдение правил поведения в обществе, 

Посещение семьи ре-
бенка (учитель, соци-
альный педагог). 
Наблюдения во время 
занятий, изучение ра-
бот ученика (педагог). 
Анкетирование по 
выявлению школь-
ных трудностей (учи-
тель). 
 
Беседа с родителями 
и учителями- пред-
метниками. 
 
Специальный экспе-
римент (педагог- пси-
холог). 
 
Анкета для родителей 
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школе, дома; 
взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим това-
рищам. Нарушения в поведении: гипер-
активность, замкнутость, аутистические 
проявления, обидчивость, эгоизм. Уро-
вень притязаний и самооценка 

и учителей. 
Наблюдение за ре-
бенком в различных 
видах деятельности 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в 
рамках реализации основных направлений психологической службы. Пе-
дагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 
личности школьников с ОВЗ. 
 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполня-
ется работа 

 
Психолого– 
логопедическое 

Обследование актуального уровня пси-
хического и речевого развития, определе-
ние зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, переключа-
емость с одного вида деятельности на 
другой, объем, работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, струк-
турное); понятийное (интуитивное, логи-
ческое); абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, 
смешанная. Быстрота и прочность запо-
минания; индивидуальные особенности; 
моторика; речь. 

Наблюдение за ре-
бенком на занятиях и 
во внеурочное время 
(учитель). 
Специальный экспе-
римент (психолог). 
Беседы с ребенком, с 
родителями. 
Наблюдения за ре-
чью ребенка на за-
нятиях и в свобод-
ное время. 
Изучение пись-
менных работ 
(учитель). 
Специальный экс-
перимент (лого-
пед) 

Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на 
данном уровне обучения является психологическая подготовка школьни-
ков к прохождению итоговой аттестации.  
Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах.  
Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консульта-
тивную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по во-
просам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, 
в течение года педагог-психолог осуществляет информационно-
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просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа 
включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов. 
Диагностическое направление реализуется ПМПк. В его реализации при-
нимают участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, сере-
дине и конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики 
в начале, середине и в конце учебного года). 
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения де-
тей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разработаны школой.  
Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 
учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обу-
чению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуаль-
ной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 
средств обучения).  
Содержание деятельности ПМПк: cпециалисты консилиума проводят 
мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, 
своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие кор-
рекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, 
предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника (школь-
ников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  
В состав ПМПк входят: педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 
педагог педагоги социальный педагог, врач, а также представитель адми-
нистрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  
Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопро-
вождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-
педагогических, программно-методических, материально-технических, 
информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации», ст. 42, 79).  
2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую 
и единую стратегическую направленность работы с учетом вариатив-
но-деятельностной тактики учителей, специалистов в области кор-
рекционной педагогики, специальной психологии, медицинских ра-
ботников школы, других образовательных организаций и институтов 
общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и вне-
школьной деятельности 
Коррекционная работа в МОАУ «Домбаровская СОШ №2» осуществляет-
ся во всех организационных формах деятельности: 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 образователь-
ной программы.  
Учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи 
на каждом уроке, с помощью специалистов осуществляет отбор содержа-
ния учебного материала с обязательным учетом особых образовательных 
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потребностей обучающихся с ОВЗ, использует специальные методы и при-
емы. 
Кроме того, коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной 
деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на 
уровне образования по специальным предметам.  
В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со 
специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог, коррекционный педа-
гог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.  
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществ-
ляется по адаптированным программам дополнительного образования раз-
ной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, рит-
мика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 
школьников с ОВЗ.  
Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагога-
ми с участием самих обучающихся и их родителей (законных представите-
лей) в МОАУ «Домбаровская СОШ№2» разрабатываются индивидуальные 
учебные планы.  
 
Механизм взаимодействия. 
 

Участник 
сопровождени

я 

Функции Содержание работы 

Заместитель Научно- Планирует деятельность классных руководителей  
директора по 
УВР 

методическое по направлениям коррекционно-развивающей дея-
тельности 

(председатель обеспечение Координирует работу специалистов ППк, обеспе-
чивающих 

ПМПК) образовательного системное сопровождение обучающихся с ОВЗ  
 процесса через организацию и проведение консилиумов, 

семинаров, тематических консультаций. 
 обучающихся с ОВЗ   Осуществляет контроль: 
 Аналитическая -за ведением документации 
  -осуществлением диагностического обследования 
  - соответствием   намеченного   плана   работы   

результатам диагностики 
  -  осуществлением образовательного процесса в со-

ответствии с намеченным планом 
   
   
   
   
   
 Прогностическая Способствует   созданию   благоприятного   микро-

климата   в классе 
   
  Контролирует и проводит анализ уровня посе-

щаемости и 
  успеваемости обучающихся с ОВЗ  
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Педагог- 
психолог 

Диагностическая Проводит психологическое об-
следование каждого обучающегося с ОВЗ с 
использованием методов, адекватных зада-
чам обследования и   особенностям   обу-
чающегося, анализирует   результаты об-
следования, разрабатывает на их основе ре-
комендации для всех участников образова-
тельного 

 Прогностическая процесса, в том числе, при необходимости, 
для организации и содержания коррекцион-
ной работы. В сложных дифференциально- 
диагностических случаях проводит повтор-
ные обследования 

 Организаторская Участвует в разработке комплексной
 психолого-педагогической и со-
циально-педагогической программы сопро-
вождения обучающихся. При необходимо-
сти привлекает медицинских работников 
образовательной организации для оказания 

 Коррекционная консультативной помощи и сопровождения 
обучающихся.   

 Контролирующая Проводит анализ микроклимата,стиля взаи-
модействия, психологический анализ заня-
тий, взаимодействия специалистов 

 Консультативная  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Социальный Диагностическая Проводит социально-педагогическое об-

следование, изучает 
педагог Прогностическая социальную микросреду, семьи обучаю-

щихся с О В З  
 Контролирующая Составляет социальный паспорт 

обучающихся  
 Консультативная Выявляет обучающихся г р у п п ы    соци-
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ального   риска, отслеживает обучающихся   
с   ОВЗ      в   период   адаптации. 

  Участвует в разработке комплексной 
психолого- педагогической   и   социально-   
педагогической   программы 

  Консультирует обучающихся и их родите-
лей (законных представителей) по вопро-
сам защиты социальных прав 

  Осуществляет контроль соблюдения
  социальных прав, обучающихся с 
ОВЗ 

   
   
  . 
   
   
   
   
   
Медицинский Диагностическая Проводит диагностику  состо-

яния здоровья, оценивает 
работник Прогностическая физическое развитие

 обучающихся  
 Контролирующая Осуществляет контроль 
 Аналитическая физкультурно- оздоровительной работы 
 Консультативная Разрабатывает рекомендаций для педагогов 

и родителей. 
  Проводит анализ заболеваемости, функцио-

нальног о состояния организма обучаю-
щихся во время занятий и на уроках   фи-
зической   культуры, ежедневный   кон-
троль   за 

  соматическим состоянием обуча-
ющихся следит за 

  соблюдением повседневного са-
нитарно-гигиенического режима 

   
   
   
Семья Организатор

ская 
Консультати
вная 
Контролиру
ющая 

Активно взаимодействуют, со все-
ми участниками психолого-медико-
педагогического 
сопровождения 
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Механизм реализации ПКР в МОАУ «Домбаровская СОШ №2» раскрыва-
ется в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных про-
грамм, во взаимодействии разных педагогов (учителя, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования и др.) и специалистов (учитель-
логопед, педагог-психолог, медицинский работник) внутри школы; и с об-
разовательными организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность  
Взаимодействие специалистов МОАУ «Домбаровская СОШ№2» преду-
сматривает :  
- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предо-
ставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обуча-
ющегося;  
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоцио-
нально-волевой и личностной сфер ребенка. 
Социальное партнёрство предусматривает: 
- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- сотрудничество со средствами массовой информации, с негосударствен-
ными структурами, с общественными объединениями инвалидов, реабили-
тационным центром; 
- сотрудничество с родительской общественностью. 
 
МОАУ «Домбаровская СОШ№2» осуществляет социальное партнерство 
со следующими организациями: 
1. Отдел Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа». 
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детский центр Радуга» 
4. Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры 
"Централизованная библиотечная система"  
5. Центральный дом культуры 
2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
Программа коррекционной работы МОАУ «Домбаровская СОШ №2» 
предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 
ФГОС ООО.  
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференциро-
ванный характер и могут определяться индивидуальными программами 
развития детей с ОВЗ. 
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В зависимости от формы организации коррекционной работы планиру-
ются разные группы результатов (личностные, метапредметные, пред-
метные). В урочной деятельности отражаются предметные, метапредмет-
ные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и метапред-
метные результаты.  
Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 
личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремле-
ние к собственной результативности и др.). 
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 
учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 
направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформиро-
ванность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 
конструктивное общение и т.д.  
Предметные результаты определяются совместно с учителем: овладение 
содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) 
с учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 
индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 
учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 
возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 
ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 
Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описа-
ние организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в 
рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также 
обобщенные результаты итоговой аттестации на уровне основного общего 
образования.  
Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыду-
щих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью уча-
щихся класса.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план 
 

   Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) 
обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных об-
ластей по классам (годам обучения).  
Основная образовательная программа основного общего образования 
включает один учебный план. 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: 
русский язык и литература (русский язык, литература); 
родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 
иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, об-
ществознание, география); 
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информати-
ка); 
основы духовно-нравственной культуры народов России; 
естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
искусство (изобразительное искусство, музыка); 
технология (технология); 
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физиче-
ская культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-
мируемой участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учеб-
ных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организаций, реализу-
ющих основную образовательную программу основного общего образова-
ния, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обу-
чения. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, опреде-
ляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), об-
разовательного учреждения, учредителя организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 
образовательных отношений, использовано на: 
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- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
предметов обязательной части: 
 изучение второго иностранного языка в 8-х-9х классах; 
  изучение родной литературы, родного языка в 5-х-6-х классах; 
 изучение обществознания в 5-х классах; 
  изучение предмета «ОБЖ» в 7аб классах; 
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательного процесса: 
 в 7-х-8х классах на элективный курс по математике «Практикум по 
математике»; 
 в 9аб классах по одному часу отведено на элективный курс по мате-
матике «Подготовка к ОГЭ».  
 
Для удовлетворения биологической потребности в движении обучающих-
ся основной школы на занятия физической культуры отводится не менее 
3х часов: 2часа в урочное время; третий час физической культуры в 5-х-9-
х классах реализуется за счет внеурочной деятельности. 
Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных це-
лей (каникул) по календарным периодам учебного года определяется ка-
лендарным учебным графиком. 
Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. 
При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превы-
шает определённую учебным планом максимальную учебную нагрузку.  
Согласно САНПИН 2.4.2.2821-10 максимально допустимая недельная 
нагрузка составляет в 5аб классах 29часов; в 6абв- 30часов; в 7аб классах- 
32часа; в 8аб классах- 33часа; в 9аб- 33 академических часов. 
Продолжительность учебного года на уровне основного общего образова-
ния составляет 34 недели. 
Количество учебных занятий за 5 лет составит не менее 5267 часов и не 
более 6020 часов. 
Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета соблюде-
ния нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к 
расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест 
для занятий от светонесущей стены, требований к естественному и искус-
ственному освещению. При наличии необходимых условий и средств для 
обучения возможно деление классов по учебным предметам на группы. 
 

2.1 Годовой и недельный учебный план для V-IX классов 
Предметные 
области 

Учебные  
предметы 
                        
 

Класс 

 
 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX  Всего  

 Обязательная 
часть 
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Русский язык 
и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык 
и родная ли-
тература 

Родной язык (рус-
ский) 

  17 17 17 51 

Родная литература 
(русская) 

  17 17 17 51 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Второй иностран-
ный язык  
(немецкий) 

   * * * 

Математика 
и  
информатика 

Математика 170 170    340 
Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 
Информатика   34 34 34 102 

Обществен-
но-научные 
предметы 

История (История 
России. Всеобщая 
история) 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 
География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-
научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 68 68 68 272 

Основы ду-
ховно – 
нравственной 
культуры 
народов Рос-
сии 

Основы духовно – 
нравственной 
культуры народов 
России 

34 34    68 

Искусство  Музыка 34 34 34 34  136 
Изобразительное 
искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 34 34  204 
Физическая 
культура и 
основы без-
опасности 
жизнедея-
тельности 

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

   34 34 68 

Физическая куль-
тура 

68 68 68 68 68 340 

Итого 918 986 1020 1054 1054 5032 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

68 34 68 68 68 306 

Родной язык (русский) 17 17    34 
Родная литература (русская) 17 17    34 
Обществознание 34     34 
Второй иностранный язык (немец-
кий) 

   34 34 68 

Основы безопасности жизнедея-
тельности 

  34   34 

Практикум по математике   34 34 34 102 
Итого: 986 1020 1088 1122 1122 5338 
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*второй иностранный язык (немецкий язык) в 8-х-9-х классах реализуются 
за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять менее 
5267 часов и более 6020 часов. 
Предметные 

области 
Учебные предметы 
                       Класс 

 
 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX  Всего  

 Обязательная 
часть 

 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык 
и родная ли-

тература 

Родной язык (рус-
ский) 

  0,5 0,5 0,5 1,5 

Родная литература 
(русская) 

  0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностран-
ный язык (немец-
кий) 

   * * * 

Математика 
и  

информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Обществен-
но-научные 
предметы 

История (История 
России. Всеобщая 
история) 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-
научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Основы ду-
ховно – 

нравственной 
культуры 

народов Рос-
сии 

Основы духовно – 
нравственной 
культуры народов 
России 

1 1    2 

Искусство  Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 1 1  6 
Физическая 
культура и 
основы без-
опасности 
жизнедея-
тельности 

Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

   1 1 2 

Физическая куль-
тура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 30 31 31 148 
Часть, формируемая участниками 2 1 2 2 2 9 
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образовательных отношений 
Обществознание 1     1 
Родной язык (русский) 0,5 0,5    1 
Родная литература (русская) 0,5 0,5    1 
Основы безопасности жизнедея-
тельности 

  1   1 

Практикум по математике    1 1 1 1 
Второй иностранный язык (немец-
кий) 

   1 1 2 

Итого: 29 30 32 33 33 157 
*второй иностранный язык (немецкий язык) в 8-х-9-х классах реализуются 
за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП ООО обучающихся ЗПР  

муниципального общеобразовательного автономного учреждения  
«Домбаровская средняя общеобразовательная школа № 2» 

для  5-х - 9-х  классов  на 2021 – 2022 учебный год 

Учебные предметы 

Количество  
часов в неделю 

5
а 

5
б 

6
а 

6
б 

6
в 

7
а 

7
б 

8
а 

8
б 

9а 9б 

                            Обязательная часть 

Русский 
язык  
и литература 

Русский 
язык 

5 5 6 
6 6 4 4 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

Родной язык 
и родная ли-
тература 

Родной язык * 
* * * * 0,

5 
0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

Родная лите-
ратура 

* 
* * * * 0,

5 
0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

Иностран-
ный язык 

Иностран-
ный язык 
(английский) 

3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 

Второй ино-
странный 
язык (немец-
кий) 

   

    *
* 

*
* 

*
* 

** 

Математика 
и информа-
тика 

Математика 5 5 5 5 5       
Алгебра 

 
    3 3 3 3 3 3 

Геометрия 
 

    2 2 2 2 2 2 
Информати-
ка  

  
  1 1 1 1 1 1 

Обществен-
но – научные 
предметы 

История 
(История 
России. Все-

2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 
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общая исто-
рия) 
Общество-
знание  

 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Естественно 
– научные 
предметы 

Физика 
 

    2 2 2 2 3 3 
Биология 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
Химия 

 
  

    2 2 2 
*
*
* 

2 

Основы ду-
ховно-
нравствен-
ной культу-
ры народов 
России 

Основы ду-
ховно-
нравствен-
ной культу-
ры народов 
России 

1 1 1 

1 1       

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Изобрази-
тельное ис-
кусство 

    
1 

1 1 
1 1 1 1     

Технология Технология 2 2 2 2 2 1 1 1 1   
Физическая 
культура и 
Основы без-
опасности 
жизнедея-
тельности 

Основы без-
опасности 
жизнедея-
тельности 

- -  

    1 1 1 1 

Физическая 
культура 

2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 

ИТОГО: 
2
7 

2
7 

2
9 

2
9 

2
9 

3
0 

3
0 

3
1 

3
1 

3
1 

31 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса при 5 –
дневной учебной неделе: 

Обществознание 1 1          
Второй иностранный язык 
(немецкий) 

  
     1 1 1 1 

Родной язык 
0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

      

Родная литература 
0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

0,
5 

      

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

  
   1 1     

математика «Подготовка к 
ОГЭ» 

  
       1 1 

Практикум по математике      1 1 1 1   
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*Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной 
области «Родной язык и родная литература» ( письмо Министерства обра-
зования и науки РФ от 9.10.2017г№ ТС-945/08 «О реализации прав граж-
дан на получение образования на родном языке») в 5-х-6-х классах реали-
зуется за счет часов школьного компонента. В 7-х,8-х, 9-х за счет третьего 
часа физической культуры. 
** Второй иностранный язык (немецкий) п.18, 3.1 ФГОС ООО в 8-х- 9-х 
классах реализуется за счет часов школьного компонента. 
***Преподавание химии в 9а классе ведется по договору сетевого взаимо-
действия 
3.2. Календарный учебный график 
1. Календарные периоды учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 
1.2. Дата окончания учебного года (5–8-е классы): 30 мая 2022 года. 
1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс): срок окончания учебного 
года  определяется расписанием ГИА, который утверждает Федеральная 
служба в сфере образования и науки.  
1.4. Продолжительность учебного года: 
 5–8-е классы – 34 недели; 
 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттеста-
ции (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебных периодов 

5–9-е классы 
Учебный период Дата Продолжительность 

ИТОГО: 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
Максимально  допустимая 
недельная нагрузка при 5-

дневной уч. неделе 

2
9 

2
9 

3
0 

3
0 

3
0 

3
2 

3
2 

3
3 

3
3 

33 3
3 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-
развивающую область): 

8 8 8 - - 8 8 - - 8 8 

коррекционно-развивающая 
область 

3 3 3 - - 3 3 - - 3 3 

коррекционно-развивающие 
занятия 

3 3 3 - - 3 3 - - 3 3 

направления внеурочной де-
ятельности 

5 5 5 - - 5 5 - - 5 5 

Всего к финансированию 
3
7 

3
7 

3
8 

- - 
4
0 

4
0 

- - 
41 4

1 
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Начало Окончание Количество 
учебных недель 

Количество 
учебных дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8 43 

II четверть 08.11.2021 29.12.2021 8 43 

III четверть 10.01.2022 23.03.2022 10 53 

IV четверть 04.04.2022 30.05.2022 8 40 

Iполугодие  01.09.2021 29.12.2021 16 86 

IIполугодие 10.01.2022 30.05.2022 18 93 

Итого в учебном году 34 179 
*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Минпросвещения и 
Рособрнадзор. 
 
2.2. Продолжительность каникул в 2021-2022учебном  году   ( 5–8-е 
классы) 

Каникулярный пе-
риод 

Дата Продолжительность кани-
кул, праздничных и выход-
ных дней в календарных 
днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние каникулы 24.03.2022 02.04.2022 10 

Летние каникулы 31.05.2022 31.08.2022 92 

 
9-й класс 

Каникулярный 
период 

Дата Продолжительность 
каникул, праздничных и 
выходных дней в 
календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние канику-
лы 

24.03.2022 02.04.2022 10 

Летние канику-
лы** 

01.07.2022 31.08.2022 62 

*Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с 
расписанием ГИА. 
**В календарном учебном графике период летних каникул определен при-
мерно. 

3. Режим работы образовательной организации 
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Период учебной деятельности 5–9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 40 

Перерыв (минут) 10–20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная дея-
тельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е 
классы 

6-е 
классы 

7-е 
классы 

8-е 
классы 

9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 3 3 3 3 3 

5. Расписание звонков и перемен     5–9-е классы  

Урок  Начало  Окончание  Перемена  

1  8:30  9:15  0:10  

2  9:25  10:10  0:20  
3  10:30  11:15  0:20  
4  11:35  12:20  0:10  
5  12:30  13:15  0:10  
6  13:25  14:10  0:10  
7  14:20  15:05     

5.1. Расписание звонков на период пандемии 
урок Время урока Начало занятий 

классов 
1 смена 1 урок 08.30-09.10 1а,б; 5а,б,в; 10а;11а 

2 рок 09.20-10.00 4а,б; 8а,б;9а,б 
3 урок 10.10-10.50 2а,б; 3а,б; 6а,б 
4 урок 11.00-11.40 7а,б 
5 урок 11.50-12.30  
6 урок 12.40-13.20  
7 урок 13.30-14.10  
8 урок 14.20-15.00  

                              6. Организация промежуточной аттестации 
       Промежуточная аттестация проводится в 5–9-х классах по родному 
русскому языку (русский язык) проводится с 03.12.2021года – 28.12.2021г. 
 По остальным предметам учебного плана основной школы с 05 апреля 
2022 года по 20 мая     2022 года без прекращения образовательной дея-
тельности по предметам учебного плана. 
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График промежуточной аттестации обучающихся 5-6 классов  на 2021-

2022 уч.г. 
 5а 5б 6а 6б 6в 
 Форма дата Форма дата Форма дата Форма дата Форма дата 

Русский 
язык 

ВПР по 
гра-
фику 
ВПР 

ВПР по 
гра-
фику 
ВПР 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

17.0
5. 
22 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

17.0
5.22 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

17.0
5.22 

Литера 
тура 

Тест 25.0
4.22 

Тест 25.0
4.22 

Тест 22.0
4.22 

Тест 09.0
4.22 

Тест 28.0
4.22 

Родной 
язык 

Тест 07.1
2.21 

Тест 23.1
2.21 

Тест 09.1
2.21 

Тест 20.1
2.21 

Тест 06.1
2.21 

Родная 
литера 
тура 

Тест 10.0
5.22 

Тест 28.0
4.22 

Тест 05.0
5.22 

Тест 16.0
5.22 

Тест 25.0
4.22 

Ино-
стран-
ный 
язык 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

11.0
5.22 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

11.0
5.22 

Тест 27.0
4.22 

Тест 26.0
4.22 

Тест 26.0
4.22 

Матема 
тика 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

18.0
4.22 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

18.0
4.22 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

19.0
5.22 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

19.0
5.22 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

19.0
5.22 

История Тест 12.0
5.22 

Тест 12.0
5.22 

Тест 12.0
5.22 

Тест 12.0
5.22 

Тест 12.0
5.22 

Общест 
возна-
ние 

Тест 13.0
5.22 

Тест 13.0
5.22 

Тест 11.0
5.22 

Тест 11.0
5.22 

Тест 11.0
5.22 

Геогра 
фия 

Тест 26.0
4.22 

Тест 26.0
4.22 

Тест 13.0
5.22 

Тест 13.0
5.22 

Тест 22.0
4.22 

Биоло-
гия 

Тест 04.0
5.22 

Тест 04.0
5.22 

Тест 04.0
5.22 

Тест 04.0
5.22 

Тест 04.0
5.22 

Музыка  Тест 28.0
4.22 

Тест 19.0
4.22 

Тест 20.0
4.22 

Тест 20.0
4.22 

Тест 20.0
4.22 

ИЗО Тест  22.0
4.22 

Тест  22.0
4.22 

Тест  25.0
4.22 

Тест  25.0
4.22 

Тест  16.0
5.22 

Техноло 
гия 

Тест 16.0
5.22 

Тест 16.0
5.22 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

19.0
4.22 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

19.0
4.22 

Кон-
троль-
ная ра-

бота 

19.0
4.22 

Физичес 
кая 
культу-
ра 

Тест 15.0
4.22 

Тест 15.0
4.22 

Тест 18.0
4.22 

Тест 18.0
4.22 

Тест 18.0
4.22 

ОДН-
КНР 

Тест 17.0
5.22 

Тест 17.0
5.22 

Тест 06.0
5.22 

Тест 06.0
5.22 

Тест 06.0
5.22 

 
График промежуточной аттестации обучающихся 7-х-9-х классов на 

2021-2022уч.г: 
 7а 7б 8а 8б 9а 9б 

дата Фор-
ма  

да
та 

Фор-
ма  

дата Фор-
ма  

да
та 

Фор-
ма  

да
та 

Фор-
ма  

дата Фор-
ма  
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Рус-
ский 
язык 

20.0
5. 
22г 

кон-
троль
ная 
рабо-
та 

11
.0
5. 
22
г. 

те-
сто-
вая 
рабо-
та 

18.0
5.22
г 

те-
сто-
вая 
рабо-
та 

05
.0
5. 
22
г. 

те-
сто-
вая 
рабо-
та 

28
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 
рабо-
та 

14.0
4. 

22г. 

те-
сто-
вая 
рабо-
та 

Лите-
ратура  

07.0
5.22

г. 
 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

28
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

21.0
4.22

г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

18
.0
5. 
22
г. 

те-
сто-
вая 
рабо-
та 

18
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 
рабо-
та 

18.0
4. 

22г. 

те-
сто-
вая 
рабо-
та 

Родная 
лите-

ратура 
(рус-
ская) 

20.0
4.22

г. 

те-
сто-
вая 
рабо-
та 

29
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

13.0
4. 

22г. 

те-
сто-
вая 
рабо-
та 

22
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 
рабо-
та 

21
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

12.0
4. 
22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

Родной 
язык 
(рус-
ский) 

08.1
2.21

г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

24
.1
2. 
21
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

15.1
2.21

г. 

те-
сто-
вая 
рабо-
та 

03
.1
2. 
21
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

16
.1
2. 
21
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

14.1
2.21

г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

ан-
глий-
ский 
язык 

06.0
5.22

г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

06
.0
5. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

18.0
4.22

г. 

кон-
троль
ная 

рабо-
та 

28
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

13
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

13.0
4. 

22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

Немец-
кий 
язык 

    10.0
5.22

г. 

кон-
троль
ная 

рабо-
та 

13
.0
5. 
22
г. 

кон-
троль
ная 

рабо-
та 

08
.0
4. 
22
г. 

кон-
троль
ная 

рабо-
та 

05.0
4. 

22г. 

кон-
троль
ная 

рабо-
та 

Алгеб-
ра 

18.0
5.22
г. 

кон-
троль
ная 

рабо-
та 

18
.0
5. 
22
г. 

кон-
троль
ная 

рабо-
та 

16.0
5.22

г. 

кон-
троль
ная 

рабо-
та 

16
.0
5. 
22
г. 

кон-
троль
ная 

рабо-
та 

25
.0
4. 
22
г. 

кон-
троль
ная 
рабо-
та 

25.0
4. 
22г. 

кон-
троль
ная 
рабо-
та 

Гео-
метрия  

май
* 
 

пуб-
лич-
ный 
зачет 

ма
й* 

пуб-
лич-
ный 
зачет 

май
* 

пуб-
лич-
ный 
зачет 

ма
й* 

пуб-
лич-
ный 
зачет 

12
.0
4. 
22
г. 

кон-
троль
ная 
рабо-
та 

12.0
4. 
22г. 

кон-
троль
ная 
рабо-
та 

Ин-
форма-

тика 
 

19.0
5.22

г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

19
.0
5. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

19.0
5.22

г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

19
.0
5. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

28
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

28.0
4. 

22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

19.0
5.22

г. 

19
.0
5. 
22
г. 

19.0
5.22

г. 

19
.0
5. 
22
г. 

28
.0
4. 
22
г. 

28.0
4. 

22г. 

Исто-
рия 

16.0
5.22

те-
сто-

16
.0

те-
сто-

28.0
4.22

те-
сто-

 те-
сто-

 те-
сто-

 те-
сто-
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г. 
 

вая 
рабо-

та 

5. 
22
г. 
 

вая 
рабо-

та 

г. вая 
рабо-

та 

вая 
рабо-

та 

вая 
рабо-

та 

вая 
рабо-

та 

Обще-
ство-

знание 

12.0
5.22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

12
.0
5. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

19.0
4. 

22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

11
.0
5. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

15
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

15.0
4. 

22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

Гео-
графия 

13.0
5.22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

13
.0
5. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

06.0
5.22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

06
.0
5. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

26
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

26.0
4. 
22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

Физика 21.0
4. 
22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

21
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

05.0
5. 
22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

05
.0
5. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

27
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

27.0
4. 
22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

Химия     27.0
4. 
22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

27
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

29
.0
4. 
22
г. 

кон-
троль
ная 
рабо-
та 

20.0
4. 
22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

Биоло-
гия 

27.0
4. 
22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

27
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

29.0
4. 
22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

29
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

19
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

27.0
4. 
22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

музыка 25.0
4. 
22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

25
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

20.0
4. 
22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

20
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

    

ИЗО 28.0
4. 
22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

05
.0
5. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

        

Физи-
ческая 
куль-
тура 

22.0
4. 
22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

22
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

26.0
4. 
22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

26
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

20
.0
4. 
22
г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

22.0
4. 
22г. 

те-
сто-
вая 

рабо-
та 

ОБЖ 05.0
5.22

г. 

кон-
троль
ная 

рабо-
та 

17
.0
5. 
22
г. 

кон-
троль
ная 
рабо-
та 

13.0
5. 

22г. 

кон-
троль
ная 
рабо-
та 

12
.0
5. 
22
г. 

кон-
троль
ная 
рабо-
та 

22
.0
4. 
22
г. 

кон-
троль
ная 
рабо-
та 

21.0
4. 

22г. 

кон-
троль
ная 
рабо-
та 

техно-
логия 

04.0
5.22

г. 

кон-
троль
ная 

04
.0
5. 

кон-
троль
ная 

16.0
5.22

г. 

кон-
троль
ная 

16
.0
5. 

кон-
троль
ная 
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 рабо-
та 

22
г. 
 

рабо-
та 

 рабо-
та 

22
г. 
 

рабо-
та 

* Для обучающихся 7-х-8-х  классов дата регионального  зачета  по гео-
метрии будет уточнена  в соответствии с расписанием министерства обра-
зования. 
 
3.2.1 Программно-методическое обеспечение. 
 

К
ла

сс
 

предмет Автор учебника Издательство Год издания 

5а,б Русский язык 
 
 

Ладыженская Т.А. 
 

Просвещение 
 

2020 

6а,б,в Русский язык Ч.1,2 Баранов М.Т. Просвещение 2021 
7а,б Русский язык Баранов М.Т. Просвещение 2017 
8а,б Русский язык Бархударов С.Г. Просвещение 2021 
9а,б Русский язык Бархударов С.Г. Просвещение 2019 
5а,б Литература Коровина В.Я. Просвещение 2020 
6а,б,в Литература. Ч.1,2 Полухина В.П. Просвещение 2021 
7а,б Литература Коровина В.Я. Просвещение 2017 
8а,б Литература Коровина В.Я. Просвещение 2017 
9а,б Литература Коровина В.Я. Просвещение 2018 
5а,б Математика Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б. 
Вентана-Граф 2018 

6а,б,в Математика Мерзляк А.Г., Полонский 
В.Б. 

Вентана-Граф 2018 

7а,б Алгебра МакарычевЮ.Н. Просвещение 2016,2017 
8а,б Алгебра МакарычевЮ.Н. Просвещение 2016,2017 
9а,б 
 

Алгебра МакарычевЮ.Н. Просвещение 2018 

7а,б Геометрия.7-9 класс Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф. 

Просвещение 2017 
2019 

8а,б Геометрия.7-9 класс Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф. 

Просвещение 2017 
2019 

9а,б Геометрия.7-9 класс Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф. 

Просвещение 2017 
2019 

5а,б Английский язык 
 
Английский 
язык.Рабочая тетрадь. 
 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. 
Ваулина Ю.Е., Дули Д. 

Просвещение 
 
Просвещение 

2018 
 
2021 

6а,б 
в 

Английский язык 
 
 
Английский 
язык.Рабочая тетрадь 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. 
 
Ваулина Ю.Е., Дули Д. 

Просвещение 
 
 
Просвещение 

2018 
 
 
2021 

7а,б Английский язык 
 
Английский 
язык.Рабочая тетрадь. 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. 
Ваулина Ю.Е., Дули Д 

Просвещение 
 
Просвещение 

2019 
 
2021 
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8а,б Английский язык 
 
 
Английский 
язык.Рабочая тетрадь. 
 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. 
 
Ваулина Ю.Е., Дули Д. 

Просвещение 
 
 
Просвещение 

2019 
 
 
2021 

9а,б Английский язык 
 
 
 

Ваулина Ю.Е., Дули Д. 
 
 

Просвещение 
 
 
 

2018 
 

5а,б Биология Сивоглазова В.И., Плеша-
ков А.А. 

Дрофа 2019 

6а,б 
в 

Биология Сивоглазов В.И. Дрофа 2020 

7а.б Биология Сивоглазов В.И. Дрофа 2021 

8а,б Биология Сивоглазов В.И. Дрофа 2021 
9а,б Биология Захаров В.Б., Сивоглазов 

В.И. 
Дрофа 2021 

5а,б 
 

География 
 
 
География.Атлас.5-6 
класс 
 
Геогра-
фия.Контурныекарты 

Алексеев А.И. 
 
 
 
 
 

Просвещение 
 
 
Просвещение 
 
Просвещение 

2020 
 
 
2019 
 
2020 

6а,б 
в 

География 
 
 
. 

Алексеев А.И., Николина 
В.В. 
 
 
 

Просвещение 
 
 
 

2019 
 

7а,б География 
 
 
География.Атлас.7 
класс 
Геогра-
фия.Контурныекарты
.(Полярная звезда). 

Алексеев А.И. 
 
 
 
 

Просвещение 
 
 
Просвещение 
Просвещение 
 

2021 
 
 
2019 
2019 

8а,б География 
 
 
География.Атлас.8-9 
класс.(Полярная 
звезда) 
 
Геогра-
фия.Контурныекарты
.(Полярная звезда). 

Алексеев А.И., Николина 
В.В. 
 
 
 
 
 
Матвеев А.В. 
 

Просвещение 
 
 
Просвещение 
 
 
 
Просвещение 
 

2021 
 
 
2019 
 
 
 
2019 

9а,б География 
 
Геогра-
фия.Контурныекарты
.(Полярная звезда). 

Алексеев А.И., Николина 
В.В. 
 
Матвеев А.В. 
 

Просвещение 
 
Просвещение 
 

2021 
 
2019 

5а,б История Никишин В.О., Стрелков 
А.В. 

Русское слово 2019 
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6а,б 
в 

История России, 
Ч.1,2 
 
 
История России. Ат-
лас. 
 
История России. 
Контурные карты. 

Арсентьев Н.М., Данилов 
А.А. 
 
Мерзликин А.Ю., Старкова 
И.Г. 
 
Тороп В.В. 

Просвещение 
 
 
Просвещение 
 
 
Просвещение 

2019 
2020 
 
2019 
 
 
2020 

6а,б История ср.веков Бойцов М.А., Шукуров 
М.А. 

Русское слово 2020 

7а,б История России.Ч.1,2 
 
 
История России. Ат-
лас. 
 
История России. 
Контурные карты. 

Арсентьев Н.М., Данилов 
А.А. 
 
Курукин. И.В. 
 
 
Тороп В.В. 

Просвещение 
 
 
Просвещение 
 
 
Просвещение 

2019 
2020 
 
2019 
 
 
2020 

7а,б История нов.времени Дмитриева О.В. Русское слово 2020 
8а,б История России 

 
 
История России. 
Контурные карты 
 
История России. Ат-
лас. 

Арсентьев Н.М., Данилов 
А.А. 
 
Тороп В.В. 
 
 
Тороп В.В. 
 

Просвещение 
 
 
Просвещение 
 
 
Просвещение 
 

2018 
2020 
 
2020 
 
 
2020 

8а,б История Нового вре-
мени 

Загладин Н.В., Белоусов 
Л.С. 

Русское слово 2019 
2021 

9а,б История России 
 
 
История России. 
Контурные карты 
 
История России. Ат-
лас. 
 

Арсентьев Н.М., Данилов 
А.А. 
 
Тороп В.В. 
 
 
Тороп В.В. 

Просвещение 
 
 
Просвещение 
 
 
Просвещение 
 
 

2018 
 
 
2020 
 
 
2019 

9а,б История Нового вре-
мени 

Загладин Н.В., Белоусов 
Л.С. 

Русское слово 2019 

5а,б Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 2015 
6а,б,в Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 2014, 

2020 
7а,б Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 2014 
8а,б Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 2014 
9а,б Обществознание Боголюбов Л.Н. Просвещение 2014 
7а,б Физика Перышкин А.В. Дрофа 2016,2017 
8а,б Физика Перышкин А.В. Дрофа 2017,2019 
9а,б Физика Перышкин А.В. Дрофа 2018,2019 
8а,б Химия Габриелян О.С. Дрофа 2015 
9а,б Химия Габриелян О.С. Дрофа 2015 
7а,б Информатика Босова Л.Л. Бином Лаборато-

рия знаний 
2017 

8а,б Информатика Босова Л. Бином Лаборато-
рия знаний 

2018 
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9а,б Информатика Босова Л. Бином Лаборато-
рия знаний 

2018,2019 

5а,б Музыка Науменко Т.И., АлеевВ.В. Дрофа 2020 
6а,б 
в 

Музыка Науменко Т.И., АлеевВ.В. Дрофа 2020 

7а,б Музыка Науменко Т.И., АлеевВ.В. Дрофа 2020 
8а,б Музыка Науменко Т.И., АлеевВ.В. Дрофа 2020 
5а,б ИЗО Горяева Н.А. Просвещение 2015,2017 
6а,б 
в 

ИЗО Неменская Л.А. Просвещение 2017 

7а,б ИЗО Питерских А.С. Просвещение 2017 
7а,б ОБЖ Виноградова Н.Ф., Смир-

нов Д.В. 
Вентана-Граф 2021 

8а.б ОБЖ Виноградова Н.Ф., Смир-
нов Д.В. 

Вентана-Граф 2021 

9а,б ОБЖ Виноградова Н.Ф., Смир-
нов Д.В. 

Вентана-Граф 2021 

5а,б Физическая культура Виленский  М.Я., Турев-
скийИ.М., Торочкова Т.Ю. 

Просвещение 2019 

6а,б 
в 

Физическая культура Виленский  М.Я., Турев-
скийИ.М., Торочкова Т.Ю. 

Просвещение 2019 

7а,б Физическая культура Виленский  М.Я., Турев-
скийИ.М., Торочкова Т.Ю. 

Просвещение 2019 

8а,б Физическая культура Лях В.И. Просвещение 2020 
9а,б Физическая культура Лях В.И. Просвещение 2020 
5а,б Технология Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В. 
Просвещение 2019 

6а,б 
в 

Технология Казакевич В.М., Пичугина 
Г.В. 

Просвещение 2020 

7а,б Технология Казакевич В.М., Пичугина 
Г.В. 

Просвещение 2021 

8а,б Технология Тищенко А.Т., Синица Н.В. Вентана-Граф 2017 
5а,б ОДНКНР Виноградова Н.Ф, Власен-

ко В.И., Поляков А.В. 
Вентана-Граф 2019 

6а,б 
в 

ОДНКНР Виноградова Н.Ф, Власен-
ко В.И. 

Вентана-Граф 2021 

 
Программно-методическое обеспечение по русскому языку. 

Учебник, учебное 
пособие 
 

- Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова JI. А. и др. 
Русский       язык. 5 класс.  М.: Просвещение, 2012. 
-    Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова JI. А. и др. 
Русский язык. 6 класс. М.: Просвещение, 2013. 
- Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова JI. А. и др. 
Русский язык. 7 класс. М.: Просвещение, 2014. 
- Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д., 
Александрова О. М. Русский язык. 8 класс. М.: Просвещение, 
2015. 
-  С.Г.Бархударов,С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов Русский 
язык .9 класс М.: Просвещение,2019 
-  

Дидактические ма-
териалы, входящие 

- Тростенцова Л. А., Стракевич М. М., Ладыженская Н. В. и др. 
Русский язык. Дидактические материалы. 5 класс. М.: Просвеще-
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в учебно-методиче-
ский комплект 
 

ние, 2012. 
- Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Стракевич М. М. и др. 
Дидактические материалы по русскому языку. 6 класс. М.: Про-
свещение, 2012. 
- Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А. и др. Дидактические 
материалы по русскому языку. 7 класс. М.: Просвещение, 2012. 
- Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А. Д. М.: 
Просвещение, 2013. 
- Русский язык. Дидактические материалы. 8 класс. М.: Про-
свещение, 2012. 
-  С.Г.Бархударов. Русский язык. Дидактические материалы. 
9 класс. М.: Просвещение, 2019. 

Методические посо-
бия, входящие в 
учебно-
методический ком-
плект 
 
 

- Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. 
Обучение русскому языку в 5 классе: Пособие для учителей и ме-
тодистов. М.: Просвещение, 2013. 
- Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. 
Обучение русскому языку в 6 классе: Пособие для учителей и ме-
тодистов. М.: Просвещение, 2013. 
- Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М. Т. и др. 
Обучение русскому языку в 7 классе: Пособие для учителей и ме-
тодистов. М.: Просвещение, 2012. 
- Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и 
др. Обучение русскому языку в 8 классе: Пособие для учителей и 
методистов. 
- Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Александрова О. М. и 
др.  
- Обучение русскому языку в 9 классе: Пособие для учителей и 
методистов. 
- Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные 
разработки. 8 класс. 
- Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. Русский язык: Поурочные 
разработки. 9 класс. 
- Запорожец А. И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8— 9 
классы (из опыта работы). 
- Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Посо-
бие для учителей и методистов. 5 класс. 
- Соловьёва Н. Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Посо-
бие для учителей и методистов. 6 класс. 
- Ларионова Л. Г. Русский язык. Карточки-задания. 5 класс. 

Дополнительная 
литература для учи-
теля и учащихся, 

- Бирюкова В.Т., Игнатченко И.Р., Метс Н.А., Потапурченко 
З.Н., Семенова Н.М. Учебный словарь трудностей русского 
языка для школьников. – М.: «Дрофа», 2012. 
- Богданова Г. А.  Русский язык. 9 класс. Поурочное планиро-
вание. - М., «Русское слово», 2014. 
- Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. Орфографиче-
ский словарь русского языка. – М., «АСС – ПРЕСС КНИГА», 
2013. 
- Войлова К. А., Гольцова Н. Г. Справочник-практикум по 
русскому языку. - М, 2014. 
- Ковалев В. П. Практикум по современному русскому языку. 
— М., 2014. 
- Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний 
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учащихся по русскому языку.  9 класс. - М., ТЦ «Сфера», 2014. 
- Обучение русскому языку в V классе. Методические реко-
мендации к учебнику для V класса общеобразовательных учре-
ждений. Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и др. – 
М.:Просвещение, 2013. 
- Русский язык. V класс. Поурочные планы. По учебнику Т.А. 
Ладыженской, М.Т. Баранова и др. Автор – составитель И.В. 
Карасева. – Волгоград.: «Учитель», 2013. 
- Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 
контроля. Русский язык V класс. Авторы: В.И.Капинос, Л.И. 
Пучкова. – М.: Интеллект-центр, 2012. 
Фонетика, орфография, словообразование, морфология. 
- Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка. 
— Л., 2012. 
- Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь рус-
ского языка. — 3-е изд., дораб. — М., 2012. 
- Букчина Б. 3., Калакуцкая Л. П. Слитно или раздельно? 
(Опыт словаря-справочника.) — 3-е изд., испр. и доп. — М., 
2012. 
- Валгина Н. С, Светлышева В. Н. Орфография и пунктуация: 
Справочник. —  М, 2010. 
- Виды разбора на уроках русского языка. — 2-е изд., перераб. 
— М., 2014. 
- Гольцова Н. Г., Рупосова Л. П. Практикум по русскому язы-
ку. Орфография. — М., 2012;  Пунктуация. — М., 2012. 
- Кайдалова А. И., Калинина И. К. Современная русская ор-
фография. — 4-е изд., испр. и доп. — М., 2010. 
- Колесников Н. П. Словарь двойных согласных. — М., 1999. 
- Лапатухин М. С, Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школь-
ный толковый словарь русского языка / Под ред. Ф. П. Фи-
лина. — М., 1999. 
-  Милославский И. Г. Как разобрать и собрать слово. — М., 
2010. 
-  Ожегов С. И. Словарь русского языка / Под ред. Н. Ю. 
Шведовой. – М.; Просвещение, 2012. 
- Орфоэпический словарь русского языка / Под ред. В.В. 
Львова — 2-е изд. — М., 2012. 
-  Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфо-
графический словарь русского языка. — 3-е изд., испр. и доп. 
— М., 2010. 
-  Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского 
языка. — М., 2010. 
-  Правила русской орфографии и пунктуации. — 3-е изд. 
— М., 2012. 
- Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь трудностей рус-
ского языка. — 4-е изд., стереотипн. — М., 2010. 
-  Розенталь Д. Э. Управление в русском языке: Словарь-
справочник. Для работников печати. — 2-е изд., испр. и доп. 
— М., 2010. 
-  Скворцов Л. И. Правильно ли мы говорим по-русски? // 
Справочное пособие по произношению, ударению и словоупо-
треблению. — М., 2007. 
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-  Словарь сочетаемости слов русского языка / Под ред. П. 
Н. Денисова, В. В. Морковкина. — М., 2009. 
- Словарь-попутчик: Малый толково-этимологический 
словарь иностранных слов. — М., 2008. 
- Тихонов А. Н. Комплексный словарь русского языка. — 4-е 
изд., перераб. — М.: «Дрофа», 2009. 
- Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь 
русского языка. — 2-е изд., перераб. — М., 2011. 
- Федоренко Л. П., Лотарев В. К. Практикум по орфографии и 
пунктуации. — М., 2009. 
- Шанский N. М., Боброва Т. А. Этимологический словарь 
русского языка. — М., 2010. 
- Шанский Н. М., Боброва Т. А. Снова в мире слова. — М., 
2011. 
Лексика 

- Александрова 3. Е. и др. Словарь синонимов русского 
языка. — М., 1993 (и все последующие издания). 

- Алекторова Н. М. и др. Учебный словарь синонимов 
русского языка. - М., 1994. 

- Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. — 2-
е изд., стереотипн. — М., 2010. 

- Бельчиков Ю. А., Панюшева М. С. Словарь паронимов 
современного русского языка. — М., 1994. 

- Горбачевич К. С, Хабло Е. П. Словарь эпитетов русско-
го литературного языка. — М., 1999. 

- Зимин В. И. и др. Учебный словарь синонимов русско-
го языка. — М., 2002. 

- Иванов В. В., Смолицкая Г.П., Галанова Е. И., Василев-
ская И. А. Школьный словарь иностранных слов / Под 
ред. В. В. Иванова. — 3-е изд., перераб. — М., 1999. 

- Комлев Н. Г. Словарь новых иностранных слов (с пере-
водом этимологии и толкованием). — М., 2005. 

- Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского 
языка. — 2-е изд., перераб. — М., 1992. 

- Поспелов Е. М. Школьный топонимический словарь. — 
М., 1988. 

- Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь 
устаревших слов русского языка: По произведениям 
русских писателей XVIII— ХХвв.  —  М., 1996. 

- Энциклопедический словарь: Славянская мифология / 
Под ред. Петрухина и др. — М., 1995. 

Фразеология 
- Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова. Лите-

ратурные цитаты. Образные выражения. — 4-е изд., 
доп. — М., 1997. 

- Бабкин А. М., Шендецов В. В. Словарь иноязычных 
выражений и слов. — Т. 1—2. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Л., 2006. 

- Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологиче-
ский словарь русского языка. — 3-е изд., перераб. — 
М., 2003. 

- Фразеологический словарь русского языка / Под ред. 
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А. И. Молоткова. — 4-е изд., стереотипн. — М., 2006. 
Текст и стили речи 

- Власенков А. И. Русская словесность: Интегрирован-
ный курс русского языка и литературы: 9—11 кл. — 
М., 1997. 

- Горшков А. И. Русская словесность: От слова к сло-
весности. — М., 1995. 

- Львова С. И. Уроки словесности. — М., 1996. 
- МихальскаяА. А. Основы риторики: мысль и слово. 

— М, 1996. 
-  Павловский А. И. Популярный библейский словарь. — М., 
1994. 

-  Сопер П. Л. Основы искусства речи. — М., 1992. 
-  Шанский Н. М. Художественный текст под лингви-

стическим микроскопом. — М., 1987. 
Наглядный матери-
ал 
(альбомы, атласы, 
карты, таблицы и 
др.) 

-  Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V 
класса. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. 
– М.: Просвещение, 2008. 
- Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку. Состави-
тель А.Б. Малюшкин. – М.: Творческий центр Сфера, 2010.  

Оборудование, при-
боры 

- Кодоскоп. 
- Компьютер. 
- Многофункциональное устройство.  
- Мультимедиапроектор. 
- Принтер.  
- Сканер. 
- Телевизор. 
- Экран. 

Перечень 
Интернет 
ресурсов и 
других 
электрон 
ых 
информаци 
онных  
источников 

- http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных про-
грамм '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-
диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуа-
ции, орфографии и др. 
- http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах 
справочно-информационного портала. Словари он-лайн. Отве-
ты на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, 
связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие акту-
альные проблемы русистики и лингвистики. 
- http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы 
современного русского языка. Помощь школьникам и абитури-
ентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации 
по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 
- http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный пор-
тал 
- http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
- http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
  http://www.yamal.org  (орфографический тренажер) 
  http://www.labstend.ru   ( Учебные наглядные пособия  
(плакаты, диски ) 
  http://russian.iatp.by   (Основные правила грамматики 
русского языка) 
  http://www.openclass.ru/     (коллекция мультимедийных 
презентаций к урокам) 
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Программно-методическое обеспечение по литературе. 
1). Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-
х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008. 
Словари и справочники: 
2). Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского язы-
ка. - СПб.: отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 
3). Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: А.А. Се-
менюк (руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, 
М.А.Матюшина и др. – М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 
4). М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. Обще-
употребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, 
«Феникс», 1995г. С.608. 
5). Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 
слов и фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд 
культуры; - 2 – е изд., испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 
6). Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, 
Л.П.Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 
7). Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и 
Н.Ю.Шведова 
8). Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 
для учителя: 
1). Аркин И.И. Уроки литературы в 9 классе: Практическая методика: Кни-
га для учителя, - М.: 
Просвещение, 2008. 
2). Беляева Н.В. Уроки изучения лирики в школе. - М.: Вербум-М, 2004. 
3). Вельская Л.Л. Литературные викторины. - М.: Просвещение, 2005. 
4). Зинина Е.А., Федоров А.В., Самойлова Е.А. Литература: Сборник зада-
ний для проведения экзамена в 9 классе. - М: Просвещение, 2006. 
5). Коровина В.Я. Литература: 9 кл.: Методические советы / В.Я.Коровина, 
И.С. Збарский: под ред. В.И.Коровина. - М.: Просвещение, 2008. 
6). Литература. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-
х ч./Авт.-сост. В.Я.Коровина и др. - М.: Просвещение, 2008. 
7). Лейфман И.М. Карточки для дифференцированного контроля знаний по 
литературе. 9 класс, -М.: Материк Альфа, 2004. 
8). Матвеева Е.И. Литература. 9 класс: Тестовые задания к основным учеб-
никам. – М.: 

 http :// www . akbulak - roo . ru /      (конспекты уроков) 
 http://shkola.lv  ( ШКола.LV: дистанционное образование) 
 http://www.school-1.ru   ( Творческие работы в рамках 
уроков русского языка) 
 http://www.embrus.org.ua/ruslang/experience   (материалы 
К УРОКУ) 
 http://www.claw.ru/book/   (Образовательный портал 
Claw.ru) 
 http://www.uroki.ru( Методики учителей в практике) 
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Эскимо, 2008 
9). Фогельсон И.А. Русская литература первой половины 19 века. - М.: Ма-
терик Альфа. 2006. 
 
Интернет-ресурсы для ученика и учителя: 
 
1. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 
2. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
3. http://rus.1september.ru/topic.php?TopicID=1&Page 
4. http://www.openclass.ru/ 
 
Программно-методическое обеспечение по химии 
Литература для учащихся: 
 Аликберова Л.Ю.  «Занимательная химия», М, «ACT – Пресс», 
2009г. 
 Габриелян О.С. Химия. 9 класс: рабочая тетрадь к учебнику Габрие-
ляна О.С. – М.: Дрофа, 2012. 
 Е.А. Еремин, Н.Е. Кузьменко «Справочник школьника по химии 8-
11 класс, М, «Дрофа», 2000 г. 
 Химия. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 
Габриелян О.С.. – М.: Дрофа, 2012. 
 
Литература для учителя: 
1. Габриелян О.С., Методическое пособие для учителя. Химия 8-9 класс. – 
М.: Дрофа, 2008. 
2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия. 9 класс: Настольная книга учи-
теля. – М.: Дрофа, 2004. 
3. Горковенко М.Ю. «Поурочные разработки» по химии 9 класс, ML, «Ва-
ко». 2004 г. 
4. Комисарова Л.В., , Присягина И.Г «Контрольные и проверочные работы 
по химии 9 класс», М., «Экзамен», 2007г. 
5. Учебно-методическая газета для учителей, изд. «Первое сентября», М., 
2009 г. 
6. Учебник О.С. Габриелян, «Химия» 9 класс, М. «Дрофа», 2012 года. 
Электронные пособия: 
CD диски «Общая и неорганическая химия», Органическая хи-
мия» «Виртуальная лаборатория»  
Интернет-ресурсы: 
http 4vww.chem-astii.ru/chair/study/genchem/index.html 
http://bril2002.narod.ru/chemistry.html 
http://www.chemel.ru/ 
http://www.prosv.ru/ebooks/Gara_Uroki-himii_8kl/index.html 
http://chem-inf.ncirod.ru/inorg/element.htm 
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Материально-методическое обеспечение по музык 
Наименование объектов и 
средств  
материально – технического 
обеспечения 

В наличии Количество  

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Стандарт основного общего 
образования по образователь-
ной области «Искусство». 

•  Д Стандарт по музыке, пример-
ная программа, рабочие про-
граммы. Входящие в состав 
обязательного программно – 
методического обеспечения 
кабинета музыки . 

Примерная программа основ-
ного общего образования по 
музыке. 

1.  Д  

Рабочие программы по музыке.   Д  
Хрестоматии с нотным матери-
алом. 

2.  Д Для каждого года обучения. 

Сборники песен и хоров. 3.  Д Для хорового пения в классе и 
школьном хоре (с учетом раз-
ных возрастных составов). 

Методические пособия (реко-
мендации к проведению уроков 
музыки). 

4.  Д Пособия могут входить в 
учебно – методический ком-
плект  проблемы электронного 
музыкального творчества по 
музыке, а  также освещать раз-
личные разделы и темы курса. 
В том числе проблемы  
Электронного – музыкального 
творчества. 

Методические журналы по ис-
кусству. 

 Д Федерального значения. 

Учебно - методические ком-
плекты к программе  по музы-
ке, выбранной в качестве  ос-
новной для проведения уроков 
музыки. Учебники по музыке. 

5.  К При комплектации библиотеч-
ного фонда полными комплек-
тами учебников целесообразно 
включить в состав книгопе-
чатной продукции, имеющейся 
в кабинете, по нескольку эк-
земпляров учебников из раз-
ных  УМК и изобразительному 
искусству)  для  
основной школы. Эти учебни-
ки могут быть использованы 
учащимися для выполнения 
практических работ, а так же 
учителем как часть методиче-
ского обеспечения кабинета. 

Рабочие тетради (Дневники му-
зыкальных наблюде-

6.  К В состав библиотечного фонда 
целесообразно включать тет-
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ний/размышлений). ради, соответствующие ис-
пользуемым комплектам учеб-
ников. 

Книги о музыке и музыкантах. 
Научно – популярная литерату-
ра по искусству. 
 

7.  П Необходимы для самостоя-
тельной работы учащихся, 
подготовки сообщений, твор-
ческих работ, проектной дея-
тельности и должны находится 
в фондах школьных библиоте-
ки. 

Справочные пособия, энцикло-
педии. 

8.  Д/П Музыкальная энциклопедия, 
энциклопедии по театру, кино, 
изобразительному искусству, 
хореографии, музыкальный 
энциклопедический словарь, 
словарь юного музыканта, 
словарь основных терминов по 
искусствоведению, эстетике, 
педагогике и психологии («В 
мире искусства»). 

Таблицы: нотные примеры, 
признаки характера звучания, 
средства музыкальной вырази-
тельности. 
 

 Д Наглядные пособия в виде 
таблиц и плакатов. Таблицы, 
схемы могут быть представле-
ны в демонстрационном 
(настенном) и индивидуаль-
ном раздаточном вариантах, в 
полиграфических  изданиях и 
на электронных носителях. 

Схемы: расположение инстру-
ментов и оркестровых групп в 
различных видах оркестров, 
расположение партий в хоре, 
графические партитуры; 
 

9.  Д  

Дидактический раздаточный материал 
Карточки с признаками харак-
тера звучания. 

10.  К Комплект 

Карточки с обозначением вы-
разительных возможностей 
различных музыкальных 
средств. 

11.  К Комплект 

Карточки с обозначением ис-
полнительских средств вырази-
тельности. 

12.  К Комплект 

Театральный реквизит (костю-
мы, декорации и пр.) 

 П Для театрализованных форм 
работы на уроках музыки и во 
внеурочной деятельности. 

Цифровые образовательные ресурсы 
Цифровые компоненты 
учебно – методических ком-
плектов по музыке. 

 Д/П Цифровые компоненты учеб-
но- методического комплекта 
могут быть ориентированы на 
различные формы учебной де-
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ятельности (в том числе и иг-
ровую), носить проблемно-
тематический характер и обес-
печивать дополнительные 
условия для изучения отдель-
ных предметных тем и разде-
лов стандарта.  В любом слу-
чае эти пособия должны пред-
ставлять техническую воз-
можность построения системы 
текущего и итогового кон-
троля уровня подготовки уча-
щихся (в том числе в форме 
тестового контроля).  

Коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов по музыке. 

13.  Д/П Коллекция образовательных 
ресурсов включает комплект 
информационно-справочных 
материалов, объединенных 
единой системой навигации и 
ориентированных на различ-
ные формы познавательной 
деятельности. В том числе ис-
следовательскую проектную 
работу. В состав коллекции 
могут входить тематические 
базы данных, фрагменты исто-
рических источников и тек-
стов из научных и научно-
популярных изданий, фото-
графии, анимация, таблицы. 
Схемы. Диаграммы, иллю-
стративные материалы, аудио- 
и видеоматериалы, ссылки на 
внешние источники. Коллек-
ция образовательных ресурсов 
может размещаться на СД или 
создаваться в сетевом вариан-
те (в том числе на базе образо-
вательного учреждения). 

Цифровая база данных для со-
здания тематических и итого-
вых разноуровневых и прове-
рочных материалов для органи-
зации и индивидуальной рабо-
ты. 

 Д/П Цифровой компонент учебно-
методического комплекта, 
включающий обновляемый 
набор заданий по музыке, а 
также системы комплектова-
ния тематических и итоговых 
работ с учетом вариативности, 
уровня усвоения знаний и осо-
бенностей индивидуальной 
образовательной траектории 
учащихся. 

Общепользовательские цифро-
вые инструменты учебной дея-

 Д/П К общепользовательским циф-
ровым инструментам учебной 
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тельности. деятельности, используемым в 
курсе музыки, относятся, в 
частности, текстовый редак-
тор, редактор создания презен-
таций. 

Экранно-звуковые пособия могут быть в цифровом виде 
Аудиозаписи и фонохрестома-
тии по музыке. 

14.  Д Комплекты компакт-дисков и 
аудиокассет по темам и разде-
лам курса каждого года обуче-
ния включают материал для 
слушания и исполнения (воз-
можно в цифровом виде). 
Песенный материал может 
быть представлен в виде ин-
струментального сопровожде-
ния, специально аранжирован-
ного для учащихся основной 
школы (возможно в цифровом 
виде). 

Видеофильмы, посвященные 
творчеству выдающихся отече-
ственных и зарубежных компо-
зиторов. 

15.  Д  

Видеофильмы с записью фраг-
ментов оперных спектаклей. 

16.  Д  

Видеофильмы с записью фраг-
ментов из балетных спектак-
лей. 

17.  Д  

Видеофильмы с записью выда-
ющихся отечественных и зару-
бежных певцов. 

18.  Д  

Видеофильмы с записью из-
вестных хоровых коллективов. 

 Д  

Видеофильмы с записью из-
вестных оркестровых коллек-
тивов. 

 Д  

Видеофильмы с записью фраг-
ментов из мюзиклов. 

 Д  

Учебно-практическое оборудование 
Музыкальные инструменты: 
клавишный синтезатор; 
баян;; 
гитара; 
. 
 

19.  Д Два инструмента: для кабинета 
музыки и школьного зала для 
учителя. 

Комплект детских музыкаль-
ных инструментов: 
блок-флейта; 
глокеншпиль/колокольчик; 
бубен;  
барабан; 
треугольник; 

20.   Набор народных инструментов 
определяется содержанием ре-
гионального компонента и 
может быть значительно рас-
ширен.  
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румба; 
маракасы; 
кастаньеты; 
ксилофоны. 
Народные инструменты (сви-
стульки, деревянные ложки, 
трещотки и др.). 
Дирижерская палочка. 

3.2.2 Контрольно-измерительный материал 
класс предмет контрольно-оценочные материалы 

5 Русский язык 1.Русский язык. Диктанты и изложения. 
5 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. 
(Н.Н.Соловьёва). 
М.: «Просвещение», 2015 
2.Русский язык. Тематические тесты.5 
класс: пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций. 
(Цыбулько) , Национальное образование 
 

6 Русский язык 1.Цыбулько. Русский язык. 
Тематические тесты. 6 класс. М., 
«ВАКО», 2014 
 

7 Русский язык 1 Г.А.Богданова. Сборник диктантов по 
русскому языку 5-9 классы. М.: 
«Просвещение», 2014 
2. Русский язык. Дидактические материалы. 
Тематические тесты. 7 класс: пособие для 
общеобразовательных организаций. 
(Цыбулько) ВАКО, 2016. 

8 Русский язык 1.Русский язык. Тематические тесты. 
8 класс: пособие для 
общеобразовательных организаций. 
(Цыбулько) ВАКО, 2016. 

9 Русский язык 1.ОГЭ, Цыбулько, Национальное образование 
 

5 Литература   
6 Литература 1.Р.Г.Ахмадулина. Литература. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. В 2-х частях. М.: 
«Просвещение», 2015г. 
2. Фонохрестоматия к учебнику 
«Литература. 6 класс» (МП3). – М. "Просвещение" 

7 Литература 1.Р.Г.Ахмадулина. Литература. Рабочая 
тетрадь. 7 класс. В 2-х частях. М.: 
«Просвещение», 2015г 

8 Литература 1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 
В.И. Читаем, думаем, спорим…:8 кл. 
Дидактические материалы по литературе. 
М.: «Просвещение», 2015 
1.Р.Г.Ахмадулина. Литература. Рабочая 
тетрадь. 6 класс. В 2-х частях. М.: 
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«Просвещение», 2015г 
9 Литература 1. Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин 

В.И. Читаем, думаем, спорим…:9 кл. 
Дидактические материалы по литературе. 
М.: «Просвещение», 2014 
1.Р.Г.Ахмадулина. Литература. Рабочая 
тетрадь. 6 класс. В 2-х частях. М.: 
«Просвещение», 2015г 

5 Английский язык 1. Аудиоприложение МП3 к УМК Кузовлева 5 класс. 
2. Рабочая тетрадь. Английский язык. Activity Book 
(В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина), М.: Просвеще-
ние, 2015 

6 Английский язык 1. Аудиоприложение МП3 к УМК Кузовлева 6 класс. 
2. Рабочая тетрадь. Английский язык. Activity Book 
(В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина), М.: Просвеще-
ние, 2015 

7 Английский язык 1. Аудиоприложение МП3 к УМК Кузовлева 7 класс. 
2. Рабочая тетрадь. Английский язык. Activity Book 
(В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина), М.: Просвеще-
ние, 2015 

8 Английский язык 1. Аудиоприложение МП3 к УМК Кузовлева 8 класс. 
2. Рабочая тетрадь. Английский язык. Activity Book 
(В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина), М.: Просвеще-
ние, 2015 

9 Английский язык 1. Аудиоприложение МП3 к УМК Кузовлева 9 класс. 
2. Рабочая тетрадь. Английский язык. Activity Book 
(В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, И.П.Костина), М.: Просвеще-
ние, 2015 

5 Математика  1. Дидактические материалы по математике 5 класс. 
(А.С.Чесноков, К.И.Нешков), М.Просвещение,  2011 
2. Математика. 6 класс. Контрольные 
работы для учащихся общеобразовательных учреждений( 
В.И. 
Жохов, Л.Б. Крайнева) М.: «Мнемозина», 
2014 
2. Математический тренажёр. 6 класс: 
пособие для учителей и учащихся (В.И. 
Жохов) М.: «Мнемозина», 2016 
3. Промежуточное тестирование. (Е.М.Ключникова), 
М.Экзамен 

6 Математика 1.Контрольные и самостоятельные работы по математике 
в 6 классе (ФГОС) к учебнику Н.Я.Виленкина. М: Экза-
мен. 
2. промежуточное тестирование. математика 6 класс. 
(Е.М.Ключникова), М: Экзамен. 
3. Сборник практических задач по математике 6 класс. 
(В.В.Выготская), ВАКО 
4. Дидактический материал по математике для 6 класса, 
М.Просвещение, 2013 
работы для учащихся 
5. Математический тренажёр. 6 класс: 
пособие для учителей и учащихся (В.И. 
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Жохов) М.: «Мнемозина», 2013 
6. Дидактические материалы по математике 6 класс. 
(А.С.Чесноков, К.И.Нешков), М.Просвещение,  2013 

7 Математика 1. Алгебра. Дидактические материалы. 7 
класс (Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. 
Суворова) М.: «Просвещение», 2009 
2. Математика. Диагностические работы для проведения 
промежуточной аттестации (Слуцкий Л.Б., Александрова 
Л.А.). ВАКО 
2013 

 1. Геометрия. Дидактические материалы. 8 
класс (Б.Г.Зив, В.М.Мейлер). М.: 
«Просвещение», 2015 
2. Геометрия. Рабочая тетрадь. 7 класс: 
пособие для общеобразовательных 
организаций (Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
Ю.А.Глазков, И.И.Юдина). М.: 
«Просвещение», 2015 

8 Математика 1.Алгебра. Дидактические материалы. 8 
класс (Л.И. Звавич, Л.В. Кузнецова, С.Б. 
Суворова).М.: «Просвещение», 2010 
2. Математика. Диагностические работы для проведения 
промежуточной аттестации (Слуцкий Л.Б., Александрова 
Л.А.). ВАКО 
2013 

 1. Геометрия. Рабочая тетрадь. 8 класс: 
пособие для общеобразовательных 
организаций (Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
Ю.А.Глазков, И.И.Юдина). М.: 
«Просвещение», 2015 

9 Математика  1.Алгебра. Дидактические материалы. 9 
класс (Н.Г.Миндюк).М.: «Просвещение», 2015 
2 Математика. Диагностические работы для проведения 
промежуточной аттестации (Слуцкий Л.Б., Александрова 
Л.А.). ВАКО 
2013 
3. ОГЭ по математике 

 1. Геометрия. Рабочая тетрадь. 8 класс: 
пособие для общеобразовательных 
организаций (Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 
Ю.А.Глазков, И.И.Юдина). М.: 
«Просвещение», 2015 
2. ОГЭ по математике 

7 Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь 
для 7 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

8 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь 
для 8 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

9 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь 
для 9 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

5 Всеобщая история  Всеобщая история. История Древнего 
мира. Проверочные и контрольные работы. 
5 класс. (Е.А.Крючкова) 
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М.: «Просвещение», 2015 
6 Всеобщая история  1.Всеобщая история. История Средних 

веков. Проверочные и контрольные 
работы. 6 класс. (Е.А.Крючкова) 
М.: «Просвещение», 2014. 
2. Е. А. Крючкова. Всеобщая история. 
История Средних веков. Рабочая тетрадь. 6 
класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. М.: 
«Просвещение», 2015 

6 История России 1. История России. Контрольные работы.6 
класс (И.А.Артасов) М.: «Просвещение», 
2016. 
2. История России. Рабочая тетрадь. 6 
класс. Учебное пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. 
(И.А.Артасов, А.А.Данилов Л.Г.Косулина) 
М.: «Просвещение», 2016 
3. История России. Контурные карты. 6 
класс. (В.В.Тороп) М.: «Просвещение», 
2016 
4.История России. Атлас. 6 класс. 
(А.Ю.Мерзликин, И.Г.Старкова) М.: 

7 Всеобщая история  1. Всеобщая история. История Нового 
времени. Проверочные и контрольные 
работы. 7 класс. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений 
(П.А.Баранов) 
М.: «Просвещение», 2014 
2. Всеобщая история. История Нового 
времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие 
для учащихся общеобразовательных 
учреждений. В 2 частях. (А.Я.Юдовская, 
Л.М.Ванюшкина,) 
М.: «Просвещение», 2010 

7 История России 1. История России. Контрольные работы. 7 
класс (И.А.Артасов) М.: «Просвещение», 
2016. 
2. История России. Рабочая тетрадь. 7 
класс. Учебное пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. 
(И.А.Артасов, А.А.Данилов Л.Г.Косулина) 
М.: «Просвещение», 2016 
3. История России. Контурные карты. 7 
класс. (В.В.Тороп) М.: «Просвещение», 
2016 
4.История России. Атлас. 7 класс. 
(А.Ю.Мерзликин, И.Г.Старкова) М.: 

8 Всеобщая история  1. Всеобщая история. История Нового 
времени. Проверочные и контрольные 
работы. 8 класс. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений 
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(П.А.Баранов) М.: «Просвещение», 2014 
2. Всеобщая история. История Нового 
времени. Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие 
для учащихся общеобразовательных 
учреждений. В 2 частях. (А.Я.Юдовская, 
Л.М.Ванюшкина,) 
М.: «Просвещение», 2010 

8 История России 1. История России. Контрольные работы.8 
класс (И.А.Артасов) М.: «Просвещение», 
2016. 
2. История России. Рабочая тетрадь. 8 
класс. Учебное пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. 
(И.А.Артасов, А.А.ДаниловЛ.Г.Косулина) 
М.: «Просвещение», 2016 
3. История России. Контурные карты. 8 
класс. (В.В.Тороп) М.: «Просвещение», 
2016 
4.История России. Атлас. 8 класс. 
(А.Ю.Мерзликин, И.Г.Старкова) М.: 

9 Всеобщая история  1. Всеобщая история. История Нового 
времени. Проверочные и контрольные 
работы. 9 класс. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений 
(П.А.Баранов) М.: «Просвещение», 2016 
2. Всеобщая история. История Нового 
времени. Рабочая тетрадь. 7 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. В 2 частях. 
(А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина,)М.: «Просвещение», 
2016 

9 История России 1. История России. Контрольные работы.9 
класс (И.А.Артасов) М.: «Просвещение», 
2016. 
2. История России. Рабочая тетрадь. 9 
класс. Учебное пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. 
(И.А.Артасов, А.А.Данилов Л.Г.Косулина) 
М.: «Просвещение», 2016 
3. История России. Контурные карты. 9 
класс. (В.В.Тороп) М.: «Просвещение», 
2016 
4.История России. Атлас. 9 класс. 
(А.Ю.Мерзликин, И.Г.Старкова) М.: 

5 
 

Обществознание  Обществознание. Рабочая тетрадь. 5класс. 
(Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В.) 
М.: «Просвещение», 2015 

6 Обществознание Обществознание. Рабочая тетрадь. 6класс. 
(Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В.) 
М.: «Просвещение», 2015 

7 Обществознание Обществознание. Рабочая тетрадь. 7класс. 
(Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В.) 
М.: «Просвещение», 2015 
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8 Обществознание Обществознание. Рабочая тетрадь. 8класс. 
(Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В.) 
М.: «Просвещение», 2015 

9 Обществознание Обществознание. Рабочая тетрадь. 9класс. 
(Иванова Л. Ф., Хотеенкова Я. В.) 
М.: «Просвещение», 2015 

5 География 1. Мой тренажер 5-6 класс, В.В.Николина 
6 География 1. Мой тренажер 5-6 класс, В.В.Николина 
7 География 1. Мой тренажер 7  класс, В.В.Николина 
8 География 1. Мой тренажер 8 класс, В.В.Николина 
9 География 1. Мой тренажер 9 класс, В.В.Николина 
5 Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 
России 

 

7 Физика Сборник задач по физике 7-9 класс. (А.В.Перышкин), М.: 
Экзамен, 2014 

8 Физика Сборник задач по физике 7-9 класс. (А.В.Перышкин), М.: 
Экзамен, 2014 

9 Физика Сборник задач по физике 7-9 класс. (А.В.Перышкин), М.: 
Экзамен, 2014 

8 Химия 1.Изучаем химию в 8 классе: 
дидактические материалы. Контрольные и 
проверочные работы. 8 класс (О. С. 
Габриелян и др.). М.: «Дрофа», 2011 г. 
2. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 
8—9 классы (О. С. Габриелян, Н. П. 
Воскобойникова). 
3.Химический эксперимент в школе. 8 
класс (О. С. Габриелян, Н. Н. Рунов, В. И. Толкунов) 

9  Контрольные и проверочные работы. 9 
класс (О. С. Габриелян и др.). М.: «Дрофа», 
2011 г. 
2. Химия в тестах, задачах, упражнениях. 
8—9 классы (О. С. Габриелян, Н. П. 
Воскобойникова). 
3.Химический эксперимент в школе. 9 
класс (О.С.Габриелян и др.), 
4.электронное приложение 

5 Биология 1.Рабочая тетрадь к учебнику В.В. Пасечника « Биология 
Бактерии, грибы, 
растения». М.: «Дрофа», 2014 
2. электронные приложения 
3.Задания для учёта и контроля знаний 
есть в методическом пособии и рабочей 
тетради. Диагностические работы В.В. 
Пасечник М.: «Дрофа», 2016 

6 Биология 1.Рабочая тетрадь к учебнику В.В. 
Пасечника «Биология, Многообразие 
покрытосеменных растений». М.: «Дрофа», 2015 
 

7 Биология Рабочая тетрадь к учебнику В.В. 
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Пасечника«Биология. Животные. 7 
класс. М.: «Дрофа», 2015 
 

8 Биология Тематическое и поурочное планирование кучебнику Д. В. 
Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. 
Беляев «Биология человек 8 класс». 
М.: « Дрофа», 2010 

9 Биология Введение в общую биологию и экологию 9класс. Поуроч-
ные планы по учебнику А. А.Каменского, Е. А Криксуно-
ва, В. В. 
Пасечника. М.: « Дрофа», 2010 

5 Музыка  Музыка 5 класс. Рабочая тетрадь. (Е.Д. 
Критская, Г.П .Сергеева, Т.С. Шмагина). 
М.: «Просвещение», 2016 

6 Музыка  Музыка 6 класс. Рабочая тетрадь. (Е.Д. 
Критская, Г.П .Сергеева, Т.С. Шмагина). 
М.: «Просвещение», 2016 

7 Музыка  Музыка 7 класс. Рабочая тетрадь. (Е.Д. 
Критская, Г.П .Сергеева, Т.С. Шмагина). 
М.: «Просвещение», 2016 

5 Изобразительное 
искусство 

Изобразительное искусство. Твоя 
мастерская. Рабочая тетрадь 5 класс. 
(Н.А.Горяева). М.: «Просвещение», 2014 

6 Изобразительное 
искусство 

Изобразительное искусство. Твоя 
мастерская. Рабочая тетрадь 6 класс. 
(Н.А.Горяева). М.: «Просвещение», 2014 

7 Изобразительное 
искусство 

Уроки изобразительного искусства. Дизайн и архитектура 
в жизни человека. 
Поурочные разработки. 7 класс. 
(Г.Е.Гуров, А.С.Питерских. Под редакцией 
Б.М.Неменского). М.:«Просвещение», 2009 

8 Изобразительное 
искусство 

Уроки изобразительного 
искусства. Изобразительное искусство в театре, кино, те-
левидении.. Поурочные 
разработки. 7 класс. 
(Б.М.Неменского). 
М.:«Просвещение», 2015 

9 Искусство Искусство. Планируемые 
результаты. Система заданий. 8-9 классы: 
пособие для учителя общеобразовательных учреждений 
(Л.Л.Алексеева, И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская, 
Е.П.Олесина. Под редакцией Г.С.Ковалёвой, 
О.Б.Логиновой). М.: «Просвещение», 

5 ОБЖ Рабочая тетрадь по ОБЖ 5 класс (Р.Г.Драновская) М.: 
Астрель 

6 ОБЖ Рабочая тетрадь по ОБЖ 6 класс (Галкина) М.: Астрель 
7 ОБЖ Рабочая тетрадь по ОБЖ 7 класс (Ю.П.Подолян) М.: Аст-

рель 
8 ОБЖ Рабочая тетрадь по ОБЖ 8 класс (Ю.П.Подолян) М.: Аст-

рель 
9 ОБЖ Рабочая тетрадь по ОБЖ 9 класс (Ю.П.Подолян) М.: Аст-

рель 
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5 Физическая 
культура 

Физическая культура. Тестовый контроль. 
5 - 9 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. 
(В.И.Лях). М.: «Просвещение», 2014 

6 Физическая 
культура 

Физическая культура. Тестовый контроль. 
5 - 9 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. 
(В.И.Лях). М.: «Просвещение», 2014 

7 Физическая 
культура 

Физическая культура. Тестовый контроль. 
5 - 9 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. 
(В.И.Лях). М.: «Просвещение», 2014 

8 Физическая 
культура 

Физическая культура. Тестовый контроль. 
5 - 9 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. 
(В.И.Лях). М.: «Просвещение», 2014 

9 Физическая 
культура 

Физическая культура. Тестовый контроль. 
5 - 9 классы. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. 
(В.И.Лях). М.: «Просвещение», 2014 

5 Технология  Технология. Технологии 
ведения дома. 5 класс. 
Методическое пособие. 
(Н.В.Синица) М.: «Вентана 
– Граф», 2014 

6 Технология  Технология. 6 класс. 
Методическое пособие 
(А.Т.Тищенко, А.Т.Симоненко) 
М.: «Вентана-Граф», 2015 

7 Технология  Технология. 7 класс. 
Методическое пособие 
(А.Т.Тищенко, А.Т.Симоненко) 
М.: «Вентана-Граф», 2015 

8 Технология  Технология. 8 класс. 
Методическое пособие 
(А.Т.Тищенко, А.Т.Симоненко) 
М.: «Вентана-Граф», 2015 

 
i. Критерии оценивания предметных результатов освоения 

АООП ООО 
 
Русский язык 

Система оценивания. 

В Положении о текущем контроле и нормах оценки знаний, умений, 
навыков обучающихся с ОВЗ (на основании Закона РФ «Об образовании » 
(№ 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 ч.5.статья 108), в соответствии с «Концепцией 
коррекционно-развивающего обучения в образовательных учреждениях», 
разработанной Институтом коррекционной педагогики РАО и рекомендо-
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ванной коллегией Минобразования РФ для использования в системе обра-
зования России) предусмотрены следующие рекомендации: 

• оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетатель-
ная); 

• осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с 
их же предшествующими достижениями; 

• избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми; 
• сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих до-

стижений; 
• при обсуждении положительных результатов подчеркивать 

причины успехов школьника (усилие, старание, настроение, терпение, ор-
ганизованность, т.е. все то, что человек способен изменить в себе сам); 

• создавать обстановку доверия, уверенности в успехе; 
• не указывать при обсуждении причин неудач школьника на 

внутренние стабильные факторы (характер, уровень способностей, то, что 
ребенок сам изменить не может), внешние изменчивые факторы (удача и 
везение); 

• учитывать при оценке результаты различных видов занятий, 
которые позволяют максимально дифференцировать изменения в учебных 
достижениях школьников (оценки за выполнение работ на индивидуаль-
ных и групповых занятиях); 

• использовать различные формы педагогических оценок – раз-
вернутые описательные виды оценки (некоторая устная или письменная 
характеристика выполненного задания, отметка, рейтинговая оценка и др.) 
с целью избегания привыкания к ним учеников и снижения вследствие 
этого их мотивированной функции; 

• использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики 
вместе проверяют сначала работу одного ребенка, затем второго, или об-
мениваются для проверки работами, или один ученик проверяет обе рабо-
ты. 

Система контрольно-измерительных материалов включает в себя те-
стовые материалы, тексты контрольных работ, вопросы для текущей, про-
межуточной и итоговой аттестации, включает критерии оценки провероч-
ных работ. 

Контроль знаний и умений можно осуществлять в форме индивиду-
ального и фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных пись-
менных работ, выполнения практических заданий, тестов, как наиболее 
психологически тонкого инструмента оценивания и пр. Необходимо со-
здавать на уроке ситуацию успеха, так строить задания, чтобы каждый 
ученик мог добиться успеха и организовать работу таким образом, чтобы 
дети получали навыки не только индивидуальной работы, но и работы в 
коллективе, учить их терпимости, взаимопониманию и взаимовыручке. 

Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является ин-
дивидуальный подход, с учётом специфики психики и здоровья каждого 
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ребенка. Для совершенствования процессов формирования ключевых 
компетенций важно применять методы, позволяющие компенсировать и 
корректировать процесс овладения учащимися умениями самоорганизации 
учебной деятельности. В связи с этим наиболее эффективными являются 
активные методы обучения, такие как проблемные, включающие в себя 
постановку проблемной ситуации, учебно-исследовательские, 

игровые, а также вовлечение учащихся в практическую деятельность. 

Выполнение практических работ занимает определенную часть уро-
ков и является неотъемлемой частью программного материала по предме-
ту. У многих детей с ОВЗ наблюдаются трудности с восприятием теорети-
ческого материала, но практические работы они выполняют с удоволь-
ствием. Практические работы нацеливают учащихся на активную познава-
тельную деятельность, которая подготавливает их к выполнению самосто-
ятельных работ творческого характера, поиску новых знаний и овладению 
новыми умениями. 

Использование тестов в обучении является одним из рациональных допол-
нений к методам проверки знаний, умений и навыков у учащихся с 

ЗПР. 

Назначение тестов –  диагностика состояния  и  проблем работы  учащихся с  
программным материалом на  каждом этапе его изучения: выявление 

возможных затруднений, пробелов, смешения понятий, знания правил, и 
умения их применять. 

Тестирование может применяться на разных этапах обучения: 

вводное тестирование – получение сведений об исходном уровне знаний 
учащихся; текущее тестирование – для ликвидации пробелов и коррекции 
умений и знаний; 

итоговый тест – систематизирует, обобщает учебный материал, проверяет 
сформированные знания и умения. 

Тесты выявляют не только уровень знаний, умений и навыков, но и 
характер работы, конкретные трудности, пробелы в знаниях и ошибки 
каждого ученика, так как за каждый правильный ответ ребенок получает 
балл и все результаты фиксируются. Отсюда широкие возможности для 
обоснованного индивидуального подхода к учащимся, для предупреждения 
их отставания и улучшении методики преподавания. 

Организуя проверку знаний у школьников с ОВЗ, следует исходить из 
достигнутого ими минимального уровня и из возможных оценок выбирать 
такую, которая стимулировала бы их учебную и практическую деятель-
ность. Количественная характеристика знаний, умений, навыков опреде-
ляется на основе проверочных работ по предмету. 
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В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги 
усвоения предмета на основе анализа учебных достижений учащихся. 
Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного 
года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем 
программы и итоговой контрольной работы по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оценива-
ются в процентном отношении к максимально возможному количеству 
баллов, выставляемому за работу: 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. 
Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий. Оценка «отлич-
но» - выполнено свыше 65 % заданий. 

Оценка письменных работ по русскому языку для детей ОВЗ 
В связи с нарушениями слуховых анализаторов учащихся и другими от-
клонениями в развитии, оценка «3» в 5-9-х классах ставится при наличии 
5-ти орфографических  и 4-х пунктуационных При проверке диктанта ис-
правляются, но не учитываются следующие логопедические ошибки. 

Логопедические ошибки 
Ошибки слухового восприятия и нарушения зрительных анализаторов: 

 пропуск слов; 

 замена букв; 
 перестановка букв; 
 недописывание; 
 наращивание слов; 
 разделение слов (нас тупила); 
 нарушение смягчения (василки); 
 не чувствует конца предложения; 
 повторы слов; 
 замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот (застовила вместо заста-

вила); 
 недописывание сложных по элементам написания букв (лехал вместо 

лежал). 
 Перечисленные логопедические ошибки считаются негрубыми. 

Грамматические ошибки 
1. Ошибочное словообразование (пондравился, каждный). 
2. Ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в 

употреблении глагольных форм). 
3. Ошибки в согласовании и управлении. 
4. Ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов. 
5. В построении сложных предложений. 
6. Смешение прямой и косвенной речи. 

Литература 
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Система оценивания. 

В Положении о текущем контроле и нормах оценки знаний, умений, навы-
ков учащихся с ОВЗ (на основании Закона РФ «Об образовании» (№ 273-
ФЗ от 29.12.2012 п.1 ч.5.статья 108), в соответствии с «Концепцией кор-
рекционно - развивающего обучения в образовательных учреждениях», 
разработанной Институтом коррекционной педагогики РАО и рекомендо-
ванной коллегией Минобразования РФ для использования в системе обра-
зования России) предусмотрены следующие рекомендации: 

• оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетатель-
ная); 
• осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с 
их же предшествующими достижениями; 
• избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми; 
• сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих до-
стижений; 
• при обсуждении положительных результатов подчеркивать 
причины успехов школьника (усилие, старание, настроение, терпе-
ние, организованность, т.е. все то, что человек способен изменить в 
себе сам); 
• создавать обстановку доверия, уверенности в успехе; 
• не указывать при обсуждении причин неудач школьника на 
внутренние стабильные факторы (характер, уровень способностей, 
то, что ребенок сам изменить не может), внешние изменчивые фак-
торы (удача и везение); 
• учитывать при оценке результаты различных видов занятий, 
которые  позволяют максимально дифференцировать изменения в 
учебных достижениях школьников (оценки за выполнение работ на 
индивидуальных и групповых занятиях); 
• использовать различные формы педагогических оценок – раз-
вернутые описательные виды оценки (некоторая устная или пись-
менная характеристика выполненного задания, отметка, рейтинговая 
оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и сни-
жения вследствие этого их мотивированной функции; 
• использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики 
вместе проверяют сначала работу одного ребенка, затем второго, или 
обмениваются для проверки работами, или один ученик проверяет 
обе работы. 

       Система контрольно-измерительных материалов включает в себя те-
стовые материалы, тексты контрольных работ, вопросы для текущей, про-
межуточной и итоговой аттестации, включает критерии оценки провероч-
ных работ. 

       Контроль знаний и умений можно осуществлять в форме индивиду-
ального и фронтального опроса, устных ответов, самостоятельных пись-



 

1176 
 

менных работ, выполнения практических заданий, тестов, как наиболее 
психологически  тонкого инструмента оценивания и пр. Необходимо со-
здавать на уроке ситуацию успеха, так строить задания, чтобы каждый 
ученик мог добиться успеха и организовать работу таким образом, чтобы 
дети получали навыки не только индивидуальной работы, но и работы в 
коллективе, учить их терпимости, взаимопониманию и взаимовыручке. 

       Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является  ин-
дивидуальный подход, с учётом специфики психики и здоровья каждого 
ребенка. Для совершенствования процессов формирования ключевых 
компетенций важно применять методы, позволяющие компенсировать и 
корректировать процесс овладения учащимися умениями самоорганизации 
учебной деятельности. В связи с этим наиболее эффективными являются 
активные   методы   обучения,   такие   как   проблемные,   включающие   в   
себя постановку проблемной ситуации, учебно-исследовательские, игро-
вые, а также вовлечение учащихся в практическую деятельность. 

       Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцени-
ваются в процентном отношении к максимально возможному количеству 
баллов, выставляемому за работу: 

Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий.  

Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий. 

Оценка «отлично» - выполнено свыше 65 % заданий. 

 Оценка устных ответов учащихся с ОВЗ 
 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 
учащихся по литературе. Развернутый ответ ученика должен представлять 
собой связное, логически последовательное сообщение на опре-
деленную тему. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критери-
ями: 

1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение язы-
ковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необ-
ходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составлен-
ные; 
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3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 2-3 ошибки, которые сам 
же исправляет, и 2-3 недочета в последовательности и языковом оформле-
нии излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание ос-
новных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суж-
дения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в язы-
ковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится (в дневник и тетрадь), если ученик обнаруживает не-
знание большей части соответствующего раздела изучаемого материала,
 допускает ошибки в формулировке определений и правил, иска-
жающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  Оценка 
«2»  отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые  явля-
ются серьезным препятствием к успешному овладению последующим ма-
териалом. 

      Если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание матери-
ала 

Оценка («5», « 4»,  « 3») может ставиться не только за единовременный 
ответ (когда на проверку подготовки ученика с ОВЗ отводится определен-
ное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму отве-
тов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 
при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы уча-
щегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 
практике.  

Математика 
Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по 

результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, те-
стов. 

Письменная проверка знаний, умений и навыков. 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: пра-
вильность выполнения и объем выполненного задания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 
- незнание или неправильное применение свойств, правил, ал-



 

1178 
 

горитмов, существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения 
задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 
- неверные вычисления в случае, когда цель задания - провер-

ка вычислительных умений и навыков; 
- пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение правильного ответа; 
- несоответствие пояснительного тек-

ста, ответа задания, наименования величин вы-
полненным действиям и полученным результатам; 

- несоответствие выполненных измерений и 
Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при 
оформлении математических выкладок; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 
Вычислительные навыки 

«5» – без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

«3» - 3-4 ошибки и 1-2 недочета; 

«2» - 5 и более ошибок. Допускается словесное оценивание «Не справил-
ся». 

Задачи 
«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки; 

«3» - 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» - 3 и более ошибок. Допускается словесное оценивание «Не справил-
ся». 

Комбинированная работа: 
«5» – без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки не должно быть в зада-
че; 

«3» - 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

«2» - 5 и более ошибок. Допускается словесное оценивание «Не справил-
ся». Оценивание работы по объему и правильности выполнения: 

«5» - учащийся выполнил 4 задания (до заданий с *); 

«4» - учащийся выполнил задачу и 1 задание из остальных предло-
женных, либо допущено 1 - 3 ошибки; 
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«3» - учащийся выполнил задачу и приступил к выполнению какого-
либо еще задания или если есть положительная динамика по сравнению с 
предыдущей контрольной работой, либо допущено 4 - 6 ошибок; 

«2» - допущено 7 и более ошибок. Допускается словесное оценивание «Не 
справился». 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на 
порядок действий: считается ошибкой неправильно выбранный по-
рядок действий, неправильно выполненное арифметическое действие: 
«5» - без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. Допускается словесное оценивание «Не справил-
ся». 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: счи-
тается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное 
действие, а также, если не выполнена проверка: 
«5» – без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. Допускается словесное оценивание «Не справил-
ся». 

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом: 
считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую 
фигуру, если не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы 
измерения в другие, если не умеет использовать чертежный инстру-
мент для измерения или построения геометрических фигур: 
«5» – без ошибок; 

«4» - 1-2 ошибка; 

«3» - 3 ошибки; 

«2» - 4 и более ошибок. Допускается словесное оценивание «Не справил-
ся». 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, 
оценка по математике не снижается. 

Устный ответ 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены сле-

дующие показатели: правильность, обоснованность, самостоятель-
ность, полнота. 
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Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 
помощи учителя; 
его; - при правильном выполнении задания неумение дать соответствую-
щие объяснения. 

Недочеты: 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
- при 

- правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать 
 

- неумение 
точно 
сформу-
лировать 
ответ 
решен-
ной зада-
чи; 

- медлен-
ный 
темп вы-
полнения 
задания, 
не яв-
ляющий-
ся инди-
видуаль-
ной осо-
бенно-
стью
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школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 
Оценивание устного ответа: 

«5» – ученик обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и 
умеет им самостоятельно пользоваться; 

- производит вычисления правильно и достаточно быстро; 
- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить 

ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи); 
- правильно выполняет практические задания. 

«4» - ответ ученика в основном соответствует требованиям, установленным для оцен-
ки «5» но допускает отдельные неточности в формулировках; не всегда использует раци-
ональные приемы вычислений. При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при 
указании на них учителем. 

«3» - ученик показывает осознанное усвоение более половины изученных вопросов, 
допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью учителя. 

«2» – ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не 
справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. Допускается 
словесное оценивание «Не справился». 

 

Информатика 
Оценка письменных работ: 

«5» - без ошибок; 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче; 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным; 

«2» - 4 и более грубых ошибки. Допускается словесное оценивание «Не справился». 

Грубые ошибки: 
- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 
- ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор дей-
ствий; лишние действия); 

- не решена до конца задача или пример; 
- невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 
- нерациональный приём вычислений; 
- неправильная постановка вопроса к действию при решении задач; 
- неверно сформулированный ответ задачи; 
- неправильное списывание данных (чисел, знаков); 
- не доведение до конца преобразований. 

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по информатике не снижается. 

Устные ответы: 
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«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. Допускается словесное оценивание «Не справился». 

Грубые ошибки: 
- неправильный ответ на поставленный вопрос; 
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующее объяснение. 

Негрубые ошибки: неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно

 обосновать и проиллюстрировать его; 
- неумение точно сформулировать ответ решённой задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 
особенностью школьника; 

- неправильное произношение терминов. 
 

История. Обществознание. 
Сравнение исторических событий и явлений (по готовому алгоритму с 
текстом учебника) 

«5» - умеет выделять линии сравнения; общие и различные черты (самостоятельно); 

«4» - допустил ошибки, но выполнял сам; 

«3» - допустил существенные ошибки; нуждается в совместной деятельности. 

Устный ответ 
«5» - Содержательный, логичный рассказ (не менее 5-7 предложений), использование 

терминологии. 

«4» - Тема раскрыта (4-5 предложений); выбраны точные
 слова; использование терминологии. 

«3» - 2 - 3 предложения; ответ по наводящим вопросам; односложные ответы. 

Работа с текстом. 
«5» - Понимает логику изложения материала. Самостоятельно выбирает самое важ-

ное; без затруднений отвечает на вопросы по тексту. 

«4» - Понимает изложенный материал, с помощью учителя выбирает важное; может 
отвечать на вопросы по тексту. 

«3» - Чтение, понимание только при помощи учителя. 

 

Иностранный язык Чтение 
«5» - Учащийся понял содержание читаемого текста правильно на 80-100%; 

«4» - Учащийся понял большую часть; 
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«3» - Учащийся понял половину текста. 

Устная речь 
«5» - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют постав-

ленной коммуникативной задаче. Речь учащегося понятна. 3-4 фразы; 

«4» - Используемые лексические и грамматические структуры соответствуют постав-
ленной коммуникативной задаче, но учащийся допускает ошибки в употреблении слов, 
есть грамматические ошибки, не затрудняющие понимание речи учащегося. 2-3 фразы. 

«3» - Речь отвечающего в основном понятна. Допускаются лексические и граммати-
ческие ошибки, которые затрудняют понимание речи обучающегося. 1-2 фразы. 

Письменная речь 
«5» - Задание выполнено в целом правильно. 1-2 орфографических и грамматиче-

ских ошибки. 

«4» - Задание выполнено в основном правильно, но имеются 3-5 орфографических и 
грамматических ошибки. 

«3» - Задание выполнено, но допущено 6-8 орфографических и грамматических ошибок. 

Грамматика 
«5» - задание выполнено на 70 – 100%; 

«4» - задание выполнено на 60-70%; 

«3» - задание выполнено на50 – 60%; 

«2» - задание выполнено менее 50%. Допускается словесное оценивание «Не справился». 

Физкультура 
При выставлении оценки ученику учитывается физическое состояние учащегося. Все 

ученики делятся по медицинским показаниям на группы: 

основная – ученик выполняет все виды программного материала; 

подготовительная - для ученика исключаются виды, связанные с патологией; 

специальная – для ученика проводятся отдельные занятия с учётом заболевания; 

дети, которые освобождены на длительный период от всяческой физической нагруз-
ки. При оценке выполнения заданий принимаются во внимание следующие критерии: 

- схема движения; 
- правильность выполнения задания (упражнения); 
- степень осознанности усвоения теоретического материала; 
- знание порядка выполнения упражнения; 
- последовательность выполнения упражнений и культура их выражения в движении. 

«5» - учащийся правильно выполняет предложенное задание или упражнение; 

- обнаруживает осознанное усвоение программного материала; 
- ученик практически владеет выполнением упражнений; 
- теоретически допускает 1-2 ошибки при применении знаний на практике; 

- умеет осмысленно выполнять упражнения программного материала, приме-
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няет в разных ситуациях; 
- активно участвует в процессе обучения, делится своими знаниями и умениями 

с другими обучающимися; 
- может рассказать и показать предложенный материал (5-7 класс); допускает не 

более одной ошибки по содержанию и 1-2-х ошибок по качеству выполнения упражнений. 
«4» - учащийся правильно выполняет требования, установленные для оценки «5», но 

при этом не всегда правильно выполняет предложенное задание (упражнение). Может до-
пустить 2-3 ошибки по технике выполнения упражнений, 2-3 ошибки в знании теоретиче-
ского материала, правил; 

- простые движения выполняет правильно, в сложных упражнениях умеет пра-
вильно использовать помощь учителя; 

- допускает 2-3 ошибки при выполнении упражнения и 2-3 ошибки по со-
держанию теоретического материала. 
«3» - учащийся недостаточно усваивает учебный материал по изучаемой теме; 

- допускает до 5 ошибок в ходе работы; 
- допускает неточность в своих действиях, в выполнении упражнений; 
- выполняет только простые упражнения; 
- допускает не более 5 ошибок по технике движения; 

- излагает материал «несвязно», непоследовательно, не проявляет инициативы в 
работе и в вопросах теории, не умеет самостоятельно приступить к выполнению упражне-
ния на заданную тему, постоянно прибегает к помощи учителя. 

«2» - учащийся допускает более 5 практических ошибок при выполнении упражнений 
и заданий; 

- допускает ошибки при соблюдении последовательности выполнения упраж-
нений и заданий; 

- не умеет выделять свойства нужного действия или упражнения; 
- допускает грубые ошибки в ответах на во-
просы. Допускается словесное оценивание «Не спра-
вился». 

Изобразительное искусство 
При оценивании работ по изобразительному искусству учитыва-

ется аккуратность выполнения работы. 

За неряшливо оформленную работу, оценка по изобразительному искусству снижа-
ется на один балл, но не ниже «3». 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2 - 3 грубые и 1- 2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» - 5 и более грубых ошибки. Допускается словесное оценивание «Не справился». 
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Грубые ошибки: 
- Неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе; 
- Не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 
- Неверная передача цветов; 

- Выход за линии при нанесении цвета Неумение самостоятельно, без помощи учителя вы-
полнить всю работу. 
Негрубые ошибки: 

- Несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 
- Не прорисованы незначительные элементы, изображаемого объекта; 
- Неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 
- Неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

 

Технология 
При оценивании работ по трудовому обучению учитывается аккуратность выполне-

ния работы. 

За неряшливо оформленную работу, оценка по трудовому обучению снижается на 
один балл, но не ниже «3». 

«5» - без ошибок. 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» - 5 и более грубых ошибки. Допускается словесное оценивание «Не справился». 

Грубые ошибки: 
- неаккуратная или неправильная разметка, резание и обработка матери-

алов (бумаги, картона, ткани); 
- неправильная сборка изделия; 
- несоблюдение пропорций деталей изделия; 
- незнание правильной разметки (шаблоном, линейкой, угольником, циркулем; 
- неумение самостоятельно, без помощи учителя выполнить всю работу; 

- несоблюдение правил безопасного труда при
 работе колющими и режущими инструментами. 
Негрубые ошибки: 

- некоторые неточности при разметке будущего изделия; 
- затруднения при определении названия детали и материала, из которого она 

должна быть изготовлена; 
- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 
- неточности при нахождении некоторых деталей на изделии. 

 

Биология 
Отметка «5» ставится в случае, если учащийся: 
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• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала; 
• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутри-
предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 
при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопро-
сов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления пись-
менных работ. 
Отметка «4» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания всего изученного программного материала; 
• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике; 

• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведе-
нии изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной 
речи, правила оформления письменных работ. 
Отметка «3» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на 
уровне минимальных требований; 

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при от-
ветах на видоизмененные вопросы; 

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изу-
ченного материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной 
и устной речи, правила оформления письменных работ. 
Отметка «2» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 
ниже минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном 
материале; 

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 
ответах на видоизмененные вопросы; 

• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при 
воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные правила 
культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных работ. 
Допускается словесное оценивание «Не справился». 

Критерии оценивания знания учащихся по биологии (лабораторной работы). 
Отметка «5» 

- правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
- полно раскрыто содержание материала в объеме программы; 
- четко и правильно даны определения; 
- вывод самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4» 
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- наблюдение проведено самостоятельно 
- частично раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения, но допущены нарушения последо-
вательности изложения. 

- вывод неполный; 
Отметка «3» 

- наблюдение проведено с помощью учителя; 
- усвоено основное содержание материала; 
- определения понятий нечеткие; 
- допущены ошибки и неточности в выводе. 

ФИЗИКА 
Контрольные работы составлены по уровням. Учащиеся имеют право выбора уровня 

и право пересдачи материала, с использованием более высокого уровня по отношению к 
выбранному первоначально. 

Оценка письменных контрольных работ 
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок с 1-2 недочёта-
ми. 

Отметка «4» за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более од-
ной негрубой ошибки и одного – трех недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 
или допустил не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
при наличии 4-5 недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 
«3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Допускается словесное оценивание 
«Не справился». 

Учитель имеет право   поставить   ученику оценку выше той,   которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

При выполнении контрольных работ предусмотрены варианты работ на определен-
ную оценку (разноуровневые контрольные работы). 

Оценка лабораторных и практических работ. 
Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюде-

нием необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно 
и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает тре-
бования правил техники безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все запи-
си, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ по-
грешностей. 

Отметка «4» за работу, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 
два- три недочета; не более одной грубой ошибки и одного недочёта. 
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Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 
части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведе-
ния опыта и измерения были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 
части не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 
наблюдения проводились неправильно. Допускается словесное оценивание «Не справил-
ся». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный под-
ход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 
оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравне-
нию с указанными выше нормами. 

Оценка устных ответов. 
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений 
и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными приме-
рами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 
также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, со-
путствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 
условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обна-
руживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь 
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной лите-
ратурой и справочниками. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше тре-
бованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 
самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (напри-
мер, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает 
медленно); 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физи-
ческую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 
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а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физи-
ки, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и за-
конов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории; 

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит со-
держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте; 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-
нии текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две гру-
бые ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного мате-
риала в пределах поставленных вопросов; 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя. 

Допускается словесное оценивание «Не справился». 

ХИМИЯ 
Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок с 1-2 недочётами. 

Отметка «4» за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более од-
ной негрубой ошибки и одного – трех недочётов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 
или допустил не более трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
при наличии 4-5 недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 
«3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Допускается словесное оценивание «Не справился». 

Учитель имеет право   поставить   ученику оценку выше той,   которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

При выполнении контрольных работ предусмотрены варианты работ на определен-
ную оценку (разноуровневые контрольные работы). 

Оценка лабораторных и практических работ. 
Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюде-

нием необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 
рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и ре-
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жимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требо-
вания правил техники безопасности труда; правильно и аккуратно выполняет все записи, 
таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешно-
стей. 

Отметка «4» за работу, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 
два- три недочета; не более одной грубой ошибки и одного недочёта. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 
части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе проведе-
ния опыта и измерения были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 
части не позволяет сделать правильных выводов; если опыты, измерения, вычисления, 
наблюдения проводились неправильно. 

Допускается словесное оценивание «Не справился». 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный под-
ход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 
оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравне-
нию с указанными выше нормами. 

Оценка устных ответов. 
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся 

а) обнаруживает полное понимание химической сущности рассматриваемых явлений 
и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными приме-
рами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 
также правильное определение химических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет химические опыты, чертежи, схемы, графики, со-
путствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 
условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обна-
руживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь 
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу химии, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной лите-
ратурой и справочниками.  

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше тре-
бованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их испра-
вить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 
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б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (напри-
мер, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает мед-
ленно); 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает химическую 
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса хи-
мии, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных химических явлений на основе теории и за-
конов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории; 

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит со-
держание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 
важное значение в этом тексте; 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-
нии текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две гру-
бые ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного мате-
риала в пределах поставленных вопросов; 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов; 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя. 

Допускается словесное оценивание «Не справился». 

Литература. География 
Отметка «5» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного материала; 
• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутри-
предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

• не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 
при устных ответах устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопро-
сов учителя, соблюдает культуру письменной и устной речи, правила оформления пись-
менных работ.9 
Отметка «4» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания всего изученного программного материала; 
• умеет выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
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применять полученные знания на практике; 
• допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведе-

нии изученного материала, соблюдает основные правила культуры письменной и устной 
речи, правила оформления письменных работ. 
Отметка «3» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на 
уровне минимальных требований; 

• умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при от-
ветах на видоизмененные вопросы; 

• допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении изу-
ченного материала, незначительно не соблюдает основные правила культуры письменной 
и устной речи, правила оформления письменных работ. 
Отметка «2» ставится в случае, если учащийся: 

• показывает знания и усвоение изученного программного материала на уровне 
ниже минимальных требований программы, имеет отдельные представления об изученном 
материале; 

• не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при 
ответах на видоизмененные вопросы; 
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• допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых 
ошибок при воспроизведении изученного материала, значительно не соблю-
дает основные правила культуры письменной и устной речи, правила оформ-
ления письменных работ. 
Допускается словесное оценивание «Не справился». 

3.3. План внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность на уровне основного общего образования организует-
ся по направлениям развития личности ребенка: спортивно-оздоровительному и 
физкультурному, духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуаль-
ному, общекультурному. 
Основными формами внеурочной деятельности являются: танцевальные и хо-
реографические объединения, культурологические сообщества, школьные 
спортивные клубы и секции, научно-практические конференции, олимпиады, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-
патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на добро-
вольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отно-
шений. 
Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на 
уровне основного общего образования является план внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 
формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного об-
щего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 
Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенно-
стей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельно-
сти. 
План внеурочной деятельности является основной для планирования деятель-
ности классных руководителей, тьюторов и пр. 
 
Освоение программ курсов внеурочной деятельности на каждом уровне общего 
образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся в формах, 
определенных планом внеурочной деятельности и программой курса внеуроч-
ной деятельности. 
Основными формами учета внеурочной деятельности обучающихся являются: 

 индивидуальная оценка на основании портфолио, письменной работы; 
 коллективная оценка деятельности класса или группы учащихся на ос-

новании 
выполнения проекта или творческой работы. 
Школа вправе засчитать результаты освоения учащимися образовательных про-
грамм в иных образовательных организациях и организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
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План внеурочной деятельности на 2021/2022 учебный год. 
Направления  
внеурочной  

деятельности 

Название  
 внеурочной  

деятельности 

Количество часов 

5 а 5 б 6 а 6 б 6 в 7 а 7 б 8 а 8 б 
 9 
а 

9 б 

Духовно-
нравственное 

Воинская доблесть 
  1 1 1       

Спортивно-
оздоровительное 

Фитнес          1 1 

Поговорим о пра-
вильном питании 

  1 1 1     
  

Ритмика 1 1 1 1 1       

Социальное 
 

ЮИД 1 1          

Видеомонтаж      1 1     

Твой выбор          1 1 

Моя будущая профес-
сия 

     1 1   
  

Общеинтеллекту-
альное 

Проект будущего        1 1   

Финансовая грамот-
ность  

       1 1 
1 1 

Общекультурное Современные танцы      1 1 1 1   

Мир музея 1 1          

Внеурочное мероприятие 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого часов 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 
3.4. Календарный план воспитательной работы 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

В течение года 

Проект «Вахта Памяти»  
 

5–9 Сентябрь–июнь по отдель-
ному плану 

Замдиректора по ГПВ 
Классные руководите-
ли 

Проект «Волонтеры в по-
мощь» 

5–9 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 
Старший вожатый 

Сентябрь 

День знаний 9 01.09 Замдиректора по ВР 
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Неделя безопасности дорож-
ного движения 

5-9 25.09–29.09 
по отдельному плану 

Замдиректора по ГПВ 
Учителя ОБЖ 
Классные руководите-
ли  
Руководитель отряда 
ЮИД 

Октябрь 

Акция «День добрых глаз и 
добрых рук» ко Дню пожи-
лых 

5-9 01.10 Замдиректора по ВР 
Классные руководите-
ли 
Старший вожатый 

«С Днем учителя!!» празд-
ничная программа 

5-9 05.10 Замдиректора по ВР 
Старший вожатый 
Члены УС 

Дискуссионная площадка 
«Поговорим обо всем»  
Тема «Твой выбор» 

6-9 20.10 Замдиректора по ВР 
Врач-нарколог Орско-
го наркологического 
диспансера 

Ноябрь 

Фестиваль национальных 
подворий «Многоликая Рос-
сия» 

5–9 08.11–12.11 Замдиректора по ВР 
Классные руководите-
ли  
Родительская обще-
ственность 

Дискуссионная площадка 
«Поговорим обо всем»  
Тема «Знание закона – требо-
вание жизни» 

9 26.11 Замдиректора по ВР 
Классные руководите-
ли  
Юрист-консультант 

Декабрь 

IV Благотворительный фе-
стиваль «Ангелы добра», по-
священный Международно-
му дню инвалидов  

5–9 03.12 Замдиректора по ВР 
Классные руководите-
ли  
Педагоги дополни-
тельного образования 
Общешкольные и 
классные родитель-
ские комитеты 

Новогодний серпантин 5–9 23-28.12 Замдиректора по ВР 
Классные руководите-
ли 

Февраль 

«Однажды, много лет спу-
стя…» День родной школы 

5–9 05.02 Заместители директора 
по ВР 
Педагоги  
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Масленица. Общешкольный 
музыкально - театрализован-
ный праздник народной куль-
туры 
 

5–9 28.02 Замдиректора по ВР 
Классные руководите-
ли 
Педагоги дополни-
тельного образования 

КТД «Защитникам Отечества 
посвящается» 

5–9 22.02 Замдиректора по ГПВ 
Классные руководите-
ли 

Март 

«Пусть повсюду музыка зву-
чит» концерт, посвященный 
Международному женскому 
дню   
 

5–9 07.03 Замдиректора по ВР 
Классные руководите-
ли  
Педагоги дополни-
тельного образования 

Май 

Церемония чествования 
«Наша дружная семья» 
 

5–9 15.05 Замдиректора по ВР 
Классные руководите-
ли 

Последний звонок  9 23.05 Замдиректора по ВР 
Классные руководите-
ли 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный 
час 

5–9 Первая неделя месяца Классные руководите-
ли  

Тематический классный час 5–9 Вторая, третья, четвертая 
неделя месяца 

Классные руководите-
ли  

Классные коллективные 
творческие дела  

5–9 Согласно планам ВР клас-
сных руководителей 

Классные руководите-
ли  

Подготовка к участию в об-
щешкольных ключевых делах 

5–9 Согласно плану «Ключе-
вые общешкольные дела» 

Классные руководите-
ли  

Экскурсии 5–9 Один раз в триместр Классные руководите-
ли 
Родительские комите-
ты  

Изучение классного коллек-
тива 

5–9 В течение учебного года Классные руководите-
ли  

Адаптация пятиклассников 5 Октябрь 
Январь 
Апрель 

Классные руководите-
ли 
Педагог-психолог 

Шефство пятиклассников над 
первоклассниками 

5 В течение учебного года Классные руководите-
ли 1-х, 5-х классов 
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Тематические классные часы 
(по календарю образовательных событий + по индивидуальным планам классных ру-

ководителей) 

Классный час «Боль Бесла-
на», посвященный Дню соли-
дарности в борьбе с терро-
ризмом  

5–9 03.09 Классные руководите-
ли  

Классный час, посвященный 
Международному дню глухих 
«Музыка в наушниках и здо-
ровье ушей» 

5–9 26.09 Классные руководите-
ли  

Классный час «День народно-
го единства» 

5–9 04.11 Классные руководите-
ли 

Классный час «Берегите зре-
ние!», приуроченный 
к Международному дню слеп
ых 

5–9 13.11 Классные руководите-
ли 

Классный час «Есть ли лекар-
ство от СПИДа», посвящен-
ный Всемирному дню борьбы 
со СПИДом 

7–9 01.12 Классные руководите-
ли 
Медработник 

Урок мужества ко Дню Неиз-
вестного Солдата 

5-9 03.12 Классные руководите-
ли 
Замдиректора по ВР 

Единый урок «Права челове-
ка» 

5-9 10.12 Классные руководите-
ли 
Замдиректора по ВР 

Классный час «День Консти-
туции Российской Федера-
ции» 

5-9 12.12 Классные руководите-
ли 
Замдиректора по ВР 

Классный час «Жизнь на кон-
чиках пальцев» ко Всемир-
ному дню азбуки Брайля 
(04.01) 

5-9 11.01 Классные руководите-
ли 
Замдиректора по ВР 

Единый урок мужества, по-
священный 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год) 

5-9 27.01 Классные руководите-
ли 
Замдиректора по ВР 

Беседы, посвященные Дню 
памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за 
пределами Отечества 

5-9 15.02 Классные руководите-
ли 
Замдиректора по ВР 

Классный час, посвященный 5-9 18.02 Классные руководите-
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Дню воссоединения Крыма и 
России 

ли 
Замдиректора по ВР 

День космонавтики. Гагарин-
ский урок «Космос – это мы» 

5-9 12.04 Классные руководите-
ли 
Замдиректора по ВР 

Международный день борьбы 
за права инвалидов. 
Классный час «Мы разные, 
но мы равны» 

5-9 05.05 Классные руководите-
ли 
Замдиректора по ВР 

Международный день семьи. 
Квест «СемьЯ» 

5-9 15.05 Классные руководите-
ли 
Замдиректора по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 
обучающимися  

 5–9 По мере необходимости  Классные руководи-
тели  

Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе 

5–9 В течение года Классные руководите-
ли  

Индивидуальная образовательная траектория 

 Ведение портфолио с обуча-
ющимися класса 

5–9  В течение года  Классные руководи-
тели 

Мероприятия по реализации 
личностного потенциала обу-
чающихся 

 5-9  В течение года Классные руководите-
ли 1–4 кл. 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-
предметниками (соблюдение 
единых требований в воспи-
тании, предупреждение и 
разрешение конфликтов) 

5–9 Еженедельно  Классные руководи-
тели  
Учителя-предметники 
Педагоги внеурочной 
деятельности 

Малый педсовет «Адаптация 
пятиклассников» 

5 Октябрь Классный руководи-
тель 
Педагог-психолог 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского ко-
митета класса 

5–9 Один раз в триместр 
 

Классные руководите-
ли  
Родительский комитет 
класса 
Администрация школы 
(по требованию) 

Классные родительские со-
брания 

5–9 Согласно планам ВР клас-
сных руководителей 

Классные руководите-
ли  
Администрация школы 
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(по требованию) 
Родительский комитет 

Лекторий «Родительский все-
обуч» 
 

5-9 
 

Согласно планам ВР клас-
сных руководителей 
 

Классные руководите-
ли  
Заместитель директора 
по ВР 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

Проект будущего 8 Согласно расписанию за-
нятий ВД 

Педагоги внеурочной 
деятельности 

Финансовая грамотность 8–9 Согласно расписанию за-
нятий ВД 

Педагоги внеурочной 
деятельности 

Общекультурное направление 

Современные танцы 7-8  Согласно расписанию за-
нятий ВД  

Педагоги внеурочной 
деятельности 

Мир музея 5  Согласно расписанию за-
нятий ВД  

Педагоги внеурочной 
деятельности 

Социальное направление 

ЮИД  5  Согласно расписанию за-
нятий ВД  

Педагоги внеурочной 
деятельности 

Видеомонтаж 7  Согласно расписанию за-
нятий ВД  

Педагоги внеурочной 
деятельности 

Твой выбор 9  Согласно расписанию за-
нятий ВД  

Педагоги внеурочной 
деятельности 

Моя будущая профессия 7 Согласно расписанию за-
нятий ВД 

Педагоги внеурочной 
деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

Фитнес 9 Согласно расписанию за-
нятий ВД 

Педагоги внеурочной 
деятельности 

Поговорим о правильном пи-
тании 

6 Согласно расписанию за-
нятий ВД 

Педагоги внеурочной 
деятельности 

Ритмика 5-6 Согласно расписанию за-
нятий ВД 

Педагоги внеурочной 
деятельности 

Духовно-нравственное направление 

Воинская доблесть 6 Согласно расписанию за-
нятий ВД 

Педагоги внеурочной 
деятельности 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (пред- 5-9 В течение года Учителя-предметники 
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метно-эстетическая среда, 
наглядная агитация школь-
ных стендов предметной 
направленности) 

Замдиректора по ВР 

Игровые формы учебной дея-
тельности 

5–9 В течение года Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 

Интерактивные формы учеб-
ной деятельности 

5–9  В течение года Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 

Внутриклассное шефство 5–9 В течение года  Учителя-предметники 
Замдиректора по ВР 

Музейный урок «Мой уни-
кальный край» 
Музейный урок  ко Дню род-
ной школы «Летопись шко-
лы» 

5-6 
7-9 

8.11-12.11 
05.02 

Учителя-предметники 
Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 5-9 В течение года Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 

Сентябрь 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (урок подготов-
ки детей к действиям в усло-
виях различного рода чрез-
вычайных ситуаций) 

5–9 01.09 Классные руководите-
ли 
Учителя ОБЖ 
Замдиректора по ГПВ 

Международный день рас-
пространения грамотности 
(информационная минутка на 
уроке русского языка) 

5–9 08.09 Учителя русского язы-
ка и литературы 
Замдиректора по ВР 

125 лет со дня рождения B.Л. 
Гончарова (информационная 
минутка на уроке математи-
ки) 

5–9 10.09 Учителя математики 
Замдиректора по ВР 

Международный день жесто-
вых языков (информационная 
минутка на уроках русского и 
иностранных языков) 

5–9 23.09 Учителя русского язы-
ка 
Учителя иностранных 
языков 
Замдиректора по ВР 

Правила учебных кабинетов 5–9 В течение месяца Учителя-предметники 
Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (приуроченный 
ко Дню гражданской обороны 
Российской Федерации) 

5–9 04.10  Учителя ОБЖ 
Замдиректора по ВР 
Замдиректора по без-
опасности 
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Международный день детско-
го церебрального паралича 
(информационная минутка на 
уроках биологии) 

5–9 06.10 Учителя биологии 
Замдиректора по ВР 

Уроки-турниры, посвящен-
ные Всемирному 
дню математики. 
100-летие со дня рождения 
академика Российской акаде-
мии образования Эрдниева 
Пюрвя Мучкаевича (инфор-
мационная минутка на уроках 
математики) 

5–9 15.10  Учителя математики 
Замдиректора по ВР 

Ноябрь 

200-летие со дня рождения 
Ф.М. Достоевского (инфор-
мационная минутка на уроке 
литературы) 

5–9 11.11 Учителя русского язы-
ка и литературы 
Замдиректора по ВР 

Всероссийский урок «Исто-
рия самбо» 

5–9 16.11 Учителя физкультуры 
Замдиректора по ВР 

День начала Нюрнбергского 
процесса (минутка информа-
ции на уроках истории и об-
ществознания) 

7–9 20.11 Учителя истории и 
обществознания 
Замдиректора по ВР 

Неделя естествознания 
(биология, география) 

5-9 22.11-26.11 Учителя предметники  
 

Декабрь 

200-летие со дня рождения 
Н.А. Некрасова (информаци-
онная минутка на уроках ли-
тературы) 

5–9 10.12 Учителя русского язы-
ка и литературы 
Замдиректора по ВР 

Неделя истории и общество-
знания 

5-9 13.12-17.12 Учителя предметники  

Январь  

Неделя математики, физики и 
информатики 

5-9 17.01-21.01 Учителя предметники  

Февраль 

Интерактивные уроки родно-
го русского языка к Между-
народному дню родного язы-
ка 

5–9 21.02 Учителя русского язы-
ка и литературы 
Замдиректора по ВР 

Неделя филологии 
(русский язык, литература, 

5-9 21.02-25.02 Учителя предметники  
 



 

1202 
 

иностранный язык) 

Март 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (приуроченный 
к празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны) 

5–9 01.03 Учителя ОБЖ 
Замдиректора по ВР 

Всемирный день иммунитета 
(минутка информации на 
уроках биологии) 

5–9 01.03 Учителя биологии 
Замдиректора по ВР 

Неделя математики 5–9 14.03–20.03 Учителя математики 
Руководитель ШМО 
Замдиректора по ВР 

Неделя музыки, ИЗО, техно-
логии 
Всероссийская неделя музыки 
для детей и юношества 

5–9 21.03–27.03 Учителя предметники  
 

Апрель 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (День пожарной 
охраны) 

5–9 30.04 Учителя ОБЖ 
Замдиректора по ВР 

Неделя спорта и ОБЖ 5-9 04.04-08.04 Учителя предметники  

Май 

День государственного флага 
Российской Федерации (ин-
формационная минутка на 
уроках истории и общество-
знания) 

5–9 22.05 Учителя истории и 
обществознания 
Замдиректора по ВР 

День славянской письменно-
сти и культуры (информаци-
онная минутка на уроках рус-
ского языка) 

5–9 24.05 Учителя русского язы-
ка 
Замдиректора по ВР 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Заседание Правящих кругов 5–9 В соответствии с планом 
мероприятий 

Замдиректора по ВР 

Оформление информацион-
ного стенда «Школьное само-
управление» 

9 По мере обновления ин-
формации 

 

Выступления представителей 
ШК и творческих разновоз-
растных групп на сборе ос-
новной, средней и начальной 

5–9 По мере необходимости и 
в соответствии с планом 
тематических ассамблей 

Представители ШК, 
разновозрастных твор-
ческих групп и дет-
ских общественных 
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школы объединений 

Индивидуальные социальные 
инициативы «Волонтеры в 
помощь» 

8-9 В течение года Добровольцы и волон-
теры 
 

Участие в планировании, ор-
ганизации, анализе школьных 
ключевых дел и иных меро-
приятий 

5–9 В соответствии с планом 
мероприятий 

Школьные правящие 
круги 

Сентябрь 

Формирование состава Пра-
вящих кругов 

5-9 6-10 сентября Замдиректора по ВР 

Октябрь 

Организация Акция «День 
добрых глаз и добрых рук» ко 
Дню пожилых 

5-9 01.10 Замдиректора по ВР 
Члены УС  

«С Днем учителя!» празднич-
ная программа 
День самоуправления 

5-9 05.10 Замдиректора по ВР 
Члены УС 

Организация мероприятия 
«Посвящение в первокласс-
ники» 

Актив 
УС 

23.10 Замдиректора по ВР 
Члены УС 

Организация мероприятия 
«Посвящение в читатели» 

Актив 
УС 

26.10 Замдиректора по ВР 
Члены УС 

Ноябрь 

Фестиваль национальных 
подворий «Многоликая Рос-
сия» 

5–9 08.11–12.11 Замдиректора по ВР 
Члены УС  

    

Декабрь  

IV Благотворительный фе-
стиваль «Ангелы добра», по-
священный Международно-
му дню инвалидов  

5–9 03.12 Замдиректора по ВР 
Члены УС 

Новогодний серпантин  23-28.12 Замдиректора по ВР 
Члены УС 

Февраль 

«Однажды, много лет спу-
стя…» День родной школы 

5–9 05.02 Замдиректора по ВР 

Масленица. Общешкольный 
музыкально - театрализован-

5–9 28.02 Члены УС 
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ный праздник народной куль-
туры 

КТД «Защитникам Отечества 
посвящается» 

5–9 22.02 Замдиректора по ВР 

Март 

«Пусть повсюду музыка зву-
чит» концерт, посвященный 
Международному женскому 
дню   

5–9 07.03 Замдиректора по ВР 
Классные руководите-
ли  
Педагоги дополни-
тельного образования 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В течение года 

Дни единых действий РДШ 5-9 По отдельному плану Старший 
вожатый 
Актив 
ДОО 

Заседания штабов ДОО 5-9 Ежемесячно Старший 
вожатый 
Актив 
ДОО 

Сентябрь 

Акция «День добрых дел» 5-9 22.09. Старший 
вожатый 
Актив 
ДОО 

Октябрь 

Акция ко Дню пожилого че-
ловека «Из детских рук – ча-
стичку теплоты» 

5-9 01.10 Старший 
вожатый 
Актив 
ДОО 

Ноябрь 

Акция «Прост прав ребенка» 5-9 09.11 Старший 
вожатый 
Актив 
ДОО 

Декабрь 

Областной детский референ-
дум 

8-9 11.12 Старший 
вожатый 
Актив 
ДОО 

Онлайн конкурс видеороли-
ков «Самые трогательные но-

5-9 20.12 Старший 
вожатый 
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вогодние и рождественские 
истории»  

Актив 
ДОО 

Февраль 

Интерактивные игры: «Ши-
рокая масленица» 

5–9 28.02 Старший 
вожатый 
Актив 
ДОО 

Март 

«Букет из самых нежных 
слов» - видео презентация 

5-9  07.03. Старший 
вожатый 
Актив 
ДОО 

Апрель 

Оформление тематической 
информационной интерак-
тивной стены «Он первый 
космос покорил»  

5-9 12.04 Старший 
вожатый 
Актив 
ДОО 

Май 

Акция благодарности 
участникам войны «Письмо 
Победы» 

5–9 До 09.05 Старший 
вожатый 
Актив 
ДОО 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

В течение года 

Экскурсии по предметам 
 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Экскурсия в школьный музей  
«Мой уникальный край» 
Экскурсия в школьный музей  
ко Дню родной школы «Ле-
топись школы» 

5-6 
8-9 

8.11-12.11 
05.02 

Замдиректора по ВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

В течение года 

Циклы профориентационных 
часов «Поректория» 

5–9 По от-
дель-
ному 
плану 

Замдиректора по ВР 
Психолог 
Классный руководи-
тель 

Индивидуальные консульта-
ции для учащихся и родите-
лей с психологом «Как пра-
вильно сделать выбор про-
фессии» 

8–9 30.11 Психолог 
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Профориентационные экс-
курсии в ПЧ, ОВД Домбаров-
ского района, ПГЗ и ВЧ Дом-
баровский. 

5–9 В тече-
ние го-
да 

Замдиректора по ВР 
Психолог 

Октябрь 

Квест «Профессия на бук-
ву…» 

8–9 26.10 Замдиректора по ВР 
Психолог 

Онлайн-тестирование 8–9 18-
22.10 

Классные руководите-
ли 
Специалисты ЦЗН 

Ноябрь 

Игра «Персонажи и профес-
сии» 
 

5 Ноябрь Психолог 
Ответственный за экс-
курсии 

Декабрь 

Игра «Кто есть кто?» 6 09.12 Психолог 
Классный руководи-
тель 

Игра «Пять шагов» 7 10.12 Замдиректора по ВР 
Психолог 

Январь 

Дискуссионная площадка 
«Новые тенденции в мире 
профессий» 

8-9 20.01 Замдиректора по ВР 
Психолог 
Совет родителей 

Февраль 

Игра «Собеседование с рабо-
тодателем» 

8 09.02 Замдиректора по ВР 
Психолог 

Деловая игра «Кадровый во-
прос» 

9 10.02 Замдиректора по ВР 
Психолог 

Март 

Дискуссионная площадка 
«Профессии родителей» 

5–7 15.03 Замдиректора по ВР 
Психолог 
Совет родителей 

Апрель 

Квест «Карьерная неделя» 9 15.04 Замдиректора по ВР 
Психолог 
Совет родителей 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

В течение года 
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Школьный  медиа центр 
«Объектив» - выпуск школь-
ных новостей 

5-9 Ежемесячно  Заместитель директора 
по ВР 
Старший вожатый 
Актив Совета старше-
классников «Правящие 
круги» 

Техподдержка – видеомон-
таж, обработка  школьных 
сюжетов 

5-9 В соответствии с планом 
школьных мероприятий  

Заместитель директора 
по ВР 
Актив Совета старше-
классников «Правящие 
круги» 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

В течение года 

Персональная выставка «Мои 
таланты» 

5-9 Сентябрь–май Замдиректора по ВР 
Совет родителей 
Учитель ИЗО 
Классные руководите-
ли 

Дизайн-бюро - оформление 
инсталляций и декорации к 
мероприятиям; тематических 
стендов. 

5-9 В соответствии с планом 
школьных мероприятий 

Учитель ИЗО 
Заместитель директора 
по ВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

В течение года 

Общешкольный родитель-
ский комитет 
I заседание - «Организация 
образовательного процесса 
школы»  
II заседание «Взаимодействие 
и сотрудничество» 
III заседание «Роль совмест-
ной работы школы и роди-
тельской общественности в 
социализации и самореализа-
ции учащихся. 
IV заседание «Участие роди-
тельской общественности в 
системе диагностических ис-
следований школы» 
V заседание «Окончание 
учебного года. Летний отдых 
детей» 

1–4  
06.09.20
21 
01.10.20
21 
10.12.20
21  
18.02.20
22 
04.05.20
22 

Директор 
Замдиректора по ВР, 
ГПВ 
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Общешкольные родительские 
собрания: 
- Основные задачи организа-
ции учебно-воспитательного 
процесса в школе на 
2021/22 учебный год. 
- Особенности воспитания и 
социализации школьников. 
- Социально-психологическое 
сопровождение образова-
тельного процесса. 
- Деятельность педагогиче-
ского коллектива по созда-
нию благоприятных условий 
для развития индивидуаль-
ных способностей учащихся 

1–4  
10.09.20
21  
 
29.10.20
21  
14.01.20
22  
 
13.05.20
22  

Замдиректора по УВР, 
ВР, ГПВ 
Классные руководите-
ли 

Консультации с психологом 
(консультативный пункт) 

5-9 По гра-
фику  

Психолог 

Индивидуальные встречи с 
администрацией 

5-9 По за-
просу 

Администрация 

Школа ответственного роди-
теля «Вопросы воспитания» 

5-9 Один 
раз в 
месяц 

Замдиректора по ВР 
Психолог 
Социальный педагог 

Персональные выставки та-
лантов родителей 

5-9 В тече-
ние го-
да 

Замдиректора по ВР 
Классные руководите-
ли 

Сентябрь 

Ярмарка школьных кружков 5-9 Сен-
тябрь 

Замдиректора по до-
полнительному обра-
зованию 

Ярмарка курсов внеурочной 
деятельности 

5-9 Сен-
тябрь 

Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 

«Проблемы адаптации» 5 Сен-
тябрь 

Замдиректора по ВР 
Психолог 

Октябрь 

«Итоги адаптации в 5-х клас-
сах» 

5 28.10 Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 
Педагог-психолог 
Класс-
ные руководители 5-х 
классов 

Дискуссионная площадка - 
Беседа со специалистом  
Орского наркологического 
диспансера по профилактике 

6–9 29.10 Замдиректора по ВР 
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наркозависимости 

Ноябрь 

Дискуссионная площадка 
«Простые правила безопасно-
сти в интернете» 

1–7 26.11 Замдиректора по ВР 
Учитель информатики 

Дискуссионная площадка 
«Как правильно сделать вы-
бор профессии» 

8–9 30.11 Замдиректора по ВР 
Психолог 

Мастер-классы ко Дню мате-
ри (26.11) 

1–7 До 
26.11 

Учитель ИЗО, техно-
логии 

Декабрь 

Дискуссионная площадка 
«Готовимся к ОГЭ. Психоло-
гическая разгрузка» 

9 Де-
кабрь, 
февраль 

Замдиректора по ВР, 
УВР 
Психолог 

IV Благотворительный фе-
стиваль «Ангелы добра» 

5-9 03.12 Замдиректора по ВР 
Родительские комите-
ты 
Педагог дополнитель-
ного образования 

Мастер-классы к Новому году 5–7 До 
20.12 

Учитель ИЗО, техно-
логии 

Февраль 

Мастер-классы ко Дню за-
щитника Отечества 

5-7 До 
19.02 

Учитель ИЗО, техно-
логии 

Дискуссионная площадка 
«Как понять подростка» 

5–9 Фев-
раль 

Замдиректора по ВР 
Психолог 

Март 

Мастер-классы к Междуна-
родному женскому дню 

5–7 До 
07.03 

Учитель ИЗО, техно-
логии 

Тренинг «Навыки стрессо-
устойчивости» 

5-9 Март Педагог – психолог 
Социальный педагог 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуника-
ции» 

5-9 Апрель Психолог 

Май 

Церемония чествования 
«Наша дружная семья» 
 

5-9 15.05 Замдиректора по ВР 
Классные руководите-
ли 

ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ 

Сентябрь 
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Заседание совета клуба 5-9 ежемесячно Руководи-
тель клуба Всероссийский День бега 

«Кросс Наций – 2021» 
5-9 17.09 Кл.руковод

ители 
Октябрь 

Соревнования по мини-
футболу. 

8-9 7.10  Учителя 
ф.к,  

«Осенние Весёлые старты» 5 12.10  Учителя 
ф.к,  «Настольный теннис» 9 20.10 кл.руководи

«Шахматный турнир» 6-7 28.10  Учителя 
ф.к,  Президентские состязания  5-9 В течении месяца Кл.рук 
Учитель 
физ-ры Ноябрь 

Старты Надежд волейбольный 
турнир 

8-9 По отдельному плану Учителя ф.к 
Тренер сек-

Акция «Спорт – как альтерна-
тива пагубным привычкам» 
конкурс видеороликов 

5-9 08.11-12.11 кл.руководи
тели 

Соревнование по пионерболу 5-6 16.11 Учителя ф.к 
Соревнования по волейболу  6-9 26.11 Учителя ф.к 

Тренер сек-
Декабрь 

Месячник по профилактике 
наркомании и ВИЧ/СПИДа 
Конкурс плакатов и рисунков  

5-9 В течении месяца Руководи-
тель клуба 
Учителя ф.к 
Кл.руководВеселые старты         6 2.12 Учителя ф.к 
Кл.руковод

Соревнование по мини-
футболу 

     7-8 7.12 Учителя ф.к 
Кл.руковод
ители 

Выезд в Красночабанскую 
СОШ, волейбольный турнир на 

    9 В течении месяца Тренер сек-
ции  

Январь 
Волейбольный турнир на ку-
бок начальника УВД Домба-
ровского района (среди деву-

8-9 15.01 Тренер сек-
ции 

Первенство по вольной борьбе 
на кубок имени Б.Маканова 
(Восточная зона) 

5-9 Районные соревнова-
ния 

Руководи-
тель клуба  
 Гонки на санках 5-6 

 
19.01 
 

Кл.рук.  
Учитель 
физ-ры. Игры на лыжах «Весёлая лыж-

ня» 
7-8 26.01 Учителя ф.к 

Кл.руковод
Февраль 

Зарница 5-8 17.02 Руководи-
тель клуба  «А ну-ка,парни!» 9 21.02 Учителя ф.к 
Кл.руковод

Игры школьников «Президент-
ские спортивные игры». 

5-9 В течении месяца Учителя ф.к 
 

На день Родной школы волей-
больный турнир на кубок ди-
ректора школы Кусановой Г.Д. 

7-9 5.02 Тренер сек-
ции 

Март 
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Мероприятия, посвященные 
профилактике наркомании, та-
бакокурения, алкоголизма 

5-9 В течении месяца (по 
отдельному плану) 

Учителя ф.к 
Кл.руковод
ители,  Волейбольный турнир на ку-

бок начальника РЖД станции 
Профинтерн (среди юношей) 

9 12.03 Тренер сек-
ции 
Учителя ф.к 

Турнир по настольному тенни-
су (дети и родители) 

6-8 18.03 
21.03 

Учителя ф.к 
Кл.руковод

Апрель 
«Неделя здоровья». 5-9 4-8.04 Учителя ф.к 

Руководи-
тель клуба 

Соревнования семейных ко-
манд «Папа, мама и я – спор-
тивная семья» 

5 12,04 Учителя ф.к 
Руководи-
тель клуба 
Кл.руководВесенний л/атлетический кросс 8-9 16.04 Учителя ф.к 
Руководи-

Волейбольный турнир среди 
между сборными команд роди-
телей и обучающихся 

9 22.04 Учителя ф.к 
Руководи-
тель клуба 

Май 

Подготовка к участию в рай-
онной военно – спортивной 

7-9 В течении месяца  Руководи-
тель клуба 

Волейбольный турнир «Вы-
пускник» школьного спортив-

9 25,05 Руководи-
тель клуба 

Товарищеская встреча по во-
лейболу между СОШ №1 и 

5-8 18.05 Руководи-
тель клуба 

Волейбольный турнир по во-
лейболу на День физкультур-

7-9 20.05 Руководи-
тель клуба 

 
3.5. Система условий реализации ООП ООО  
В МОАУ ДСОШ №2 созданы условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования, обеспечивающие для участников 
образовательных отношений возможность: 
- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования всеми обучающимся, в том числе 
обучающимися с ОВЗ и инвалидами; 
- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через ор-
ганизацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, обще-
ственно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с ис-
пользованием возможностей организаций дополнительного образования, куль-
туры и спорта; 
- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими осно-
ву дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 
- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реа-
лизации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 
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их эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических ра-
ботников и тьюторов; 
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогиче-
ских работников и общественности в проектировании и развитии ООП ООО и 
условий ее реализации; 
- организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, направленного на повышение эффективности образо-
вательной деятельности; 
- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды насе-
ленного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной де-
ятельности, реализации социальных проектов и программ; 
- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, об-
щественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорово-
го и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
- использования в образовательной деятельности современных образователь-
ных технологий деятельностного типа; 
- обновления содержания ООП ООО, методик и технологий ее реализации в со-
ответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся 
и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 
субъекта Российской Федерации; 
- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессио-
нальной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 
- эффективного управления школой с использованием информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 
 
        Кадровое обеспечение МОАУ ДСОШ №2 строится на основе социального 
заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 
подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профес-
сиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической 
культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образова-
ния. Укомплектованность штатов составляет 100%. 
В школе созданы условия: 
– для реализации электронного обучения, применения дистанционных образо-
вательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возмож-
ность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 
– оказания постоянной научно-теоретической, методической и информацион-
ной поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 
образовательной программы, использования инновационного опыта других ор-
ганизаций, осуществляющих образовательную   деятельность; 
стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и по-
вышения уровня    квалификации педагогических работников, их методологи-
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ческой культуры, использования ими   современных педагогических техноло-
гий; 
– повышения эффективности и качества педагогического труда; 
– выявления, развития и использования потенциальных возможностей педаго-
гических работников; 
– осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 
Управление в МОАУ ДСОШ №2 строится на принципах единоначалия и само-
управления. Высшим органом управления школы является Педагогический со-
вет. Непосредственное управление учреждением   осуществляет директор. 
Форма управления вертикальная с привлечением коллегиальных органов   
управления. 
Управленческая деятельность администрации ОУ направлена на достижение 
эффективности 
и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. Ад-
министративные  обязанности распределены согласно Уставу, штатному распи-
санию. Функциональные обязанности  четко распределены согласно тарифно- 
квалификационным требованиям. Грамотное распределение  функциональных 
обязанностей обеспечивает автономное управление каждого структурного   
подразделения, персональную ответственность руководителей подразделения 
за результативность  труда. 
Уровень квалификации работников МОАУ ДСОШ №2  для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответ-
ствующей должности. В МОАУ ДСОШ №2 разработаны должностные ин-
струкции, содержащие конкретный перечень   должностных обязанностей ра-
ботников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 
ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 
согласно  квалификационным характеристикам, представленным в Едином ква-
лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования». В основу должностных положены представленные в профессио-
нальном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-
питатель, учитель)" обобщенные трудовые функции, которые могут быть пору-
чены работнику, занимающему данную должность. 
           В условиях модернизации российского образования особенно актуальной 
становится проблема использования новых педагогических технологий, форм и 
методов образовательной  деятельности. В школе ведется активная работа по 
освоению, внедрению современных развивающих технологий обучения и 
трансляции опыта по их применению. Важным направлением   в работе мето-
дической службы является диагностика состояния кадрового обеспечения  об-
разовательного процесса, так как успешная деятельность школы во многом за-
висит от  педагогического коллектива. Среди основных слагаемых успешного 
осуществления учебно-воспитательного процесса следует отметить готовность 
педагогического коллектива школы к  осуществлению преобразований, высо-
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кий уровень их профессиональной компетентности, умение работать творчески, 
мобильно, в инновационном режиме. Большинство педагогов школы владеют 
приемами и методами современного обучения, вовлекают учащихся в совмест-
ную познавательную, проектную деятельность и учебно-исследовательскую ра-
боту. Задачи, обозначенные требованиями  федеральных государственных об-
разовательных стандартов, Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» ставят учителя перед необходимо-
стью непрерывного образования, в том числе и самообразования. Эта задача 
требует от администрации ОУ создания профессиональной компетентностной 
среды, дающей возможность учителю приобретать необходимый опыт деятель-
ности, постоянно совершенствоваться. 
      Педагогический коллектив школы отличается хорошей стабильностью, те-
кучесть кадров минимальна. Для оценки профессионального уровня педагоги-
ческих и руководящих кадров проводится ежегодный анализ по возрастному 
составу, педагогическому стажу, образованию и  квалификации кадрового со-
става школы. 
 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 
реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогиче-
ских работников с целью коррекции их деятельности, а также определения сти-
мулирующей части фонда оплаты труда. 
Результативность деятельности оценивается по схеме: 
критерии оценки, 
содержание критерия, 
показатели/индикаторы. 
Показатели и индикаторы разрабатываются образовательным учреждением на 
основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных про-
грамм) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы 
ОУ. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в 
том числе формирования УУД, а также активность и результативность их уча-
стия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, 
в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтер-
ском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 
учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учени-
ками и родителями; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической 
и научной работе; распространение передового педагогического опыта; повы-
шение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формирова-
нию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучаю-
щихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие 
со всеми участниками образовательного процесса и др. 
В МОАУ ДСОШ №2 имеются планы-графики, включающие различные формы 
непрерывного повышения квалификации всех педагогических работников, а 
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также графики аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и 
квалификационную категорию в  соответствии с приказом Минобрнауки Рос-
сии от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работни-
ков государственных и муниципальных образовательных организаций». 
 
3.5.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 
финансовых, материально-технических, информационно-методических 
 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного  общего образования МОАУ ДСОШ №2 
 
должность должностные 

обязанности 
Количество 
работников 
в ОУ 
(требуется/ 
имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 
Требования к уровню 
квалификации 

Фактиче-
ский 

Руководитель 
образова-
тельного 
учреждения 

Обеспечивает 
системную 
образователь-
ную и 
администра-
тивно 
хозяйствен-
ную 
работу 
образователь-
ного 
учреждения. 

1/1 Высшее профессиональное 
образование по направлени-
ям подготовки "Государ-
ственное и муниципальное 
управление","Менеджмент", 
"Управление персоналом" и 
стаж работы на педагогиче-
ских должностях не 
менее 5 лет, или высшее 
профессиональное образова-
ние и дополнительное про-
фессиональное образование в 
области государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и эконо-
мики и стаж работы на педа-
гогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. 

соответству-
ет 

Заместитель 
руководителя 

Координирует 
работу 
преподавате-
лей, 
разработку 
учебно 
методической 
и иной 
документа-
ции. 
Обеспечивает 
совершен-
ствование 
методов орга-
низации 
образователь-

5/5 Высшее профессиональное 
образование по направлени-
ям подготовки "Государ-
ственное и муниципальное 
управление", "Менеджмент", 
"Управление 
персоналом" и стаж работы 
на педагогических должно-
стях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное 
образование и дополнитель-
ное профессиональное обра-
зование в области государ-
ственного и муниципального 
управления 
или менеджмента и эконо-

соответству-
ет 
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ного 
процесса. 
Осуществляет 
контроль за 
качеством 
образователь-
ного 
процесса 

мики и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях не 
менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формирова-
нию 
общей куль-
туры 
личности, 
социализации, 
осознанного 
выбора 
и освоения 
образователь-
ных 
программ. 

27/27 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по направлению 
подготовки "Образование и 
педагогика" или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления требований 
к стажу работы, 
либо высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профессиональ-
ное образование и дополни-
тельное профессиональное 
образование 
по направлению деятельно-
сти в образовательном учре-
ждении без предъявления 
требований. 

соответству-
ет 

Библиотекарь Обеспечивает 
доступ 
обучающихся 
к 
информаци-
онным 
ресурсам, 
участвует в 
их духовно 
нравственном 
воспитании, 
профориента-
ции и 
социализации, 
содействует 
формирова-
нию 
информаци-
онной 
компетентно-
сти 
обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 
профессиональное образова-
ние 
по специальности 
«Библиотечно 
информационная 
деятельность» 

соответству-
ет 

Социальный 
 педагог 

Осуществляет 
комплекс 

1/1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 

соответству-
ет 
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мероприятий 
по 
воспитанию, 
образованию, 
развитию и 
социальной 
защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях 
и по 
месту жи-
тельства 
обучающихся. 

профессиональное образова-
ние 
по направлениям подготовки  
«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

Педагог -
психолог 

Осуществляет 
профессио-
нальную 
деятельность, 
направлен-
ную на 
сохранение 
психического, 
соматическо-
го и 
социального 
благополучия 
обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное образова-
ние 
по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» 
безпредъявления требований 
к стажу работы либо высшее 
профессиональное образова-
ние или среднее профессио-
нальное 
образование и дополнитель-
ное профессиональное обра-
зование по направлению 
подготовки «Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

соответству-
ет 

Учитель-
логопед 

Осуществляет 
обследование 
обучающихся, 
определяет 
структуру 
и степень 
выраженно-
сти 
имеющегося у 
них 
нарушения 
развития. 
Проводит 
групповые 
и индивиду-
альные 
занятия по 
исправлению 
недостатков в 
развитии, 

1/1 Высшее профессиональное 
образование в области 
дефектологии без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

соответству-
ет 
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восстановле-
нию 
нарушенных 
функций. 
Консультиру-
ет 
педагогиче-
ских 
работников и 
родителей 
(лиц, их 
заменяющих) 
по 
применению 
специальных 
методов и 
приемов 
оказания по-
мощи 
детям с ОВЗ. 

 
Состав участников образовательного процесса, реализующих ООП ООО в 
МОАУ ДСОШ №2 в 2021-2022учебном году: 
 
№ Ф.И.О. педа-

гога 
обра-
зова-
ние 

наименование 
образователь-
ной организа-
ции, год 
окончания, 
образование 
по диплому 

занима-
емая 
долж-
ность 

аттестация повышение квалифи-
кации кате-

гория 
дата 
про-
хож-
дения 
атте-
ста-
ции 

Кусанова 
Г.Д. 

ВП ОГПИ,1988г. 
"Учитель фи-
зики"; АНО-
ВО "Институт 
социальных 
наук" 2018г. 
"Учитель об-
ществозна-
ния" 

дирек-
тор 

Выс-
шая 

29.04.
2020г 

«Актуальные пробле-
мы управления ОО в 
условиях введения 
нацпроекта «Образо-
вание»». 
72часа; 
2020г.ФГБОУВО « 
ОГПУ»        

Куликовская 
Л.В. 

ВП ОГПИ,1997г. 
Учитель фи-
лологии. 

зам. ди-
ректора 
по УВР; 
учитель 
русского 
языка, 
литера-
туры 

Выс-
шая 

29.04.
2020г 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» 
«Проектирование 
внутришкольной си-
стемы оценки каче-
ства образования», 
72часа,2020г. 

Альмухаме-
дова Э.Р. 

ВВП ОГТИ соци-
альный педа-

соци-
альный 

Выс-
шая 

7.03.2
019г. 

ООО «Центр иннова-
ционного образования 
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гог 2012г; педагог и воспитания» « Кор-
рекционная педагоги-
ка и особенности об-
разования и воспита-
ния детей с ОВЗ» 73ч; 
2021г. 

Кушкумбае-
ва А.К. 

ВВП ОГТИ,2016г. 
Педагог-
психолог; 

педагог-
психо-
лог; 
учитель 
немец-
кого 
языка; 
ОДНКР 

пер-
вая 

29.05.
2019г 

ООО «Центр иннова-
ционного образования 
и воспитания» « Кор-
рекционная педагоги-
ка и особенности об-
разования и воспита-
ния детей с ОВЗ» 73ч; 
2021г. 

Абдильди-
нова З.А. 

ВП ОГПИ,1998г. 
Учитель фи-
лологии. 

Зам. ди-
ректора 
по УВР; 
учитель 
англий-
ского 
языка 

Выс-
шая 

29.04.
2020г 

НОУ ВО «Москов-
ский институт юрис-
пруденции» "Специ-
фика преподавания 
английского языка с 
учетом требований 
ФГОС" 72ч. 2021г. 

Кириченко 
Г.Р. 

ВП ОГПУ,2005г. 
Учитель гео-
графии; ОГУ 
2013г. Учи-
тель инфор-
матики 

учитель 
инфор-
матики, 
матема-
тики 

Выс-
шая 

27,01,
2021г 

2021г."Цифровая гра-
мотность педагогиче-
ского работника" 
ООО " Центр иннова-
ционного образования 
и воспитания" 285ч. 

Баша О.В. ВП Уральский 
лесотехн. Ин-
сти-
тут,1992г."Ин
женер леса"; 
переподго-
товка в ОГУ 
"Педагогиче-
ское образо-
вание" 2017г. 

учитель 
биоло-
гии 

Выс-
шая 

16.12.
2016г 

НОУ ВО «Москов-
ский институт юрис-
пруденции»" Решение 
задач повышенной 
сложности в ЕГЭ и 
ОГЭ по биологии" 
72ч. 2021г. 

Жаппасбае-
ва А.А. 

ВП ОГПИ,2001г. 
Учитель 
начальных 
классов; ООО 
"Инфоурок" 
по программе 
" Русский 
язык и лите-
ратура: тео-
рия и методи-
ка преподава-
ния в 
ОО"2018г. 

учитель 
русского 
языка, 
литера-
туры 

Выс-
шая 

24.02.
2021г 

ОГУ «Трудные во-
просы русского языка  
в базовом курсе сред-
ней школы»; 
ОГУ;72ч;  2020г. 

Касикеева 
А.Ж. 

ВП ОГПИ,1992г.у
читель физи-

учитель 
физики; 

Выс-
шая 

26.05.
2021г 

НОУ ВО «Москов-
ский институт юрис-
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ки, математи-
ки 

химии пруденции»" Педаго-
гика и методика пре-
подавания физики в 
условиях реализации 
ФГОС" 72ч. 2021г. 

Кириченко 
А.Ф. 

ВП Оренбургский 
ГПИ,1986г. 
Учитель ис-
тории и об-
ществозна-
ния. 

учитель 
истории, 
обще-
ствозна-
ния 

Выс-
шая 

31.05.
2017г 

2019г. Центр доп. об-
разования " Совре-
менные технологии 
инклюзивного образо-
ванияы обучающихся 
с ОВЗ в ОО в услови-
ях реализации ФГОС" 
72ч. 

Котик И.В. ВП Оренбургский 
ГПУ,2008г. 
Учитель гео-
графии; 

учитель 
геогра-
фии; 
ИЗО 

Выс-
шая 

31.05.
2017г 

ООО "Инфоурок" " 
Педагогика и методи-
ка преподавания гео-
графии в условиях ре-
ализации ФГОС" 
72часа.2020г. 

Мартыненко 
С.Н. 

ВП Оренбургский 
ГПИ,2005г. 
Учитель гео-
графии. 

учитель 
геогра-
фии 

Выс-
шая 

14.12.
2018г 

ООО " Инфоурок" 
72часа, 2020г. "Педа-
гогика и методика 
преподавания геогра-
фии в условиях реали-
зации ФГОС" 

Жаппасбаев 
А.С. 

ВП ОГПИ,1997г. 
Учитель фи-
зики, матема-
тики 

учитель 
матема-
тики 

Выс-
шая 

март 
2020г
. 

2021г."Цифровая гра-
мотность педагогиче-
ского работника" 
ООО " Центр иннова-
ционного образования 
и воспитания" 285ч. 

Бурамбаева 
К.Ж. 

ВП ОГУ,2007г.пр
еподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии; 
ООО " Инфо-
урок" по про-
грамме "Фи-
зическая 
культура и 
спорт: теория 
и методика 
преподавания 
в ОО" 2018г. 

учитель 
физиче-
ской 
культу-
ры 

Выс-
шая 

26.04.
2017г 

ОГТИ (филиал ОГУ) 
36часов 2020г. " тех-
нологии реализации 
ФГОС по предмету " 
физическая культура" 
в ОО". 

Семенова 
А.Р. 

ВП Самарский 
университет 
путей сооб-
ще-
ния,2014г.НО
УВО "Мос-
ковский ин-

учитель 
англий-
ского 
языка 

пер-
вая  

25.03.
2020г 

ООО Инфоурок 
«Специфика препода-
вания английского 
языка с учетом требо-
ваний ФГОС»; 72часа; 
2020г. 



 

1221 
 

ститут юрис-
пруденции" 
по программе 
" Английский 
язык: теория 
и методика 
преподавания 
в ОО" 2019г. 

Туркина 
М.Н. 

ВП ОГПУ,2009г. 
Социальный 
педагог; 
ООО"Инфоур
ок" 
2020г.учитель 
немецкого 
языка; 

учитель 
матема-
тики 

пер-
вая 

16.12.
2020г 

АНО ИДПО " Меж-
дународный финансо-
вый центр" " интерак-
тивные форматы в 
финансовом воспита-
нии школьников 5-
8классов" 
20часов.2021г. 

Заболотни-
кова Г.Т. 

ВП Актюбинский 
пединститут, 
2005г 

учитель 
русского 
языка, 
литера-
туры 

пер-
вая 

27.11.
2019г 

ОГТИ (филиал ОГУ) 
"Трудные вопросы 
русского языка в ба-
зовом курсе средней 
школы". 72часа; 
2019г. 

Амбарная 
Л.Н. 

ВП Актюбинский 
пединсти-
тут,1991 

учитель 
химии 

выс-
шая  

25.11.
2020г 

2020г. 

Новик А.А. 
 

Выс-
шее 

Педагогиче-
ский колледж 
г.Орска 
2004г.учитель 
начальных 
классов; 
СФГА,2011г.
менеджер 

Зам.дире
ктора по 
ВР 

Соот-
вет-
ствие 
зани-
мае-
мой 
долж
ности 

 ИПК Оренбург 2021г. 
72часа " Проектиро-
вание программы вос-
питания" 

Абрамова 
Т.В. 

ВП ОГУ,2006г.О
ОО" Центр 
инновацион-
ного образо-
вания и вос-
питания" 
2020г. Пере-
подготовка по 
программе 
"Преподава-
ние матема-
тики в ОО" 

Учитель 
матема-
тики 

Выс-
шая 

16.12.
20 

 «Коррекционная пе-
дагогика и особенно-
сти образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ», ОО «Центр ин-
новационного образо-
вания и воспитания», 
73ч, октябрь 2021г. 

Шуберт Е.Н. ВП ОГПИ,2008 Учитель 
русского 
языка, 
литера-
туры 

Выс-
шая 

26.04.
17г. 

НОУ ВО «Москов-
ский институт юрис-
пруденции» 2021г. 
"Русский язык: теория 
и методика препода-
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вания в ОО"". 
Котик Г.В. ВП Педагогиче-

ский колледж 
г.Орска 2005г. 
Учитель 
начальных 
классов; 
ОГУ,2011г.уч
итель русско-
го языка и ли-
тературы. 

Учитель 
родного 
языка 

Пер-
вая 

27.11.
19 

НОУ ВО «Москов-
ский институт юрис-
пруденции» " Органи-
зационно-
методические аспекты 
реализации ФГОС в 
образовательной об-
ласти "Родной язык и 
родная литерату-
ра"36ч. 2021г. 

Жулашева 
К.Б.к 

ВП ОГУ,2013г. 
Учитель био-
логии; ООО 
"Инфоурок" 
по программе 
Организация 
деятельности 
логопеда в 
ОО.2019г. 

Логопед Пер-
вая 
(ло-
го-
пед) 

27.05. 
2020г
. 
Учи-
тель 
био-
ло-
гии; 
лого-
пед 
27.01.
2021г
. 

«Коррекционная пе-
дагогика и особенно-
сти образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ», ОО «Центр ин-
новационного образо-
вания и воспитания», 
73ч, октябрь 2021 

Маер Т.А. Выс-
шее 

Куйбышев-
ский институт 
культу-
ры,1987 

Учитель 
музыки 

Выс-
шая 

25.04.
18 

ОГПУ «Содержание и 
методика преподава-
ния музыки в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС» 80ч; 2019г.; 
«Коррекционная пе-
дагогика и особенно-
сти образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ», ОО «Центр ин-
новационного образо-
вания и воспитания», 
73ч, октябрь 2021 

Вороньжева 
Н.Ю. 

Сред-
нее 
специ-
альное  

ГБПОУ "Пе-
дагогический 
колледж им. 
Н.К. Калуги-
на" г. Орен-
бург. 2020 

Учитель 
коррек-
ционно-
разви-
вающе-
гося 
обуче-
ния, пе-
дагог 
вне-
урочной 
деятель-
ности 

  «Коррекционная пе-
дагогика и особенно-
сти образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ», ОО «Центр ин-
новационного образо-
вания и воспитания», 
73ч, октябрь 2021 

Попова А.В. ВП ОГПУ, 2011 Педагог 
вне-

   



 

1223 
 

урочной 
деятель-
ности  
(ритми-
ка) 

Несмеянова 
Т.Е. 

ВП Оренбургский 
ГПИ,1981г. 
Учитель рус-
ского языка, 
литературы 

Учитель 
русского 
языка, 
литера-
туры 

выс-
шая 

29.04.
2020г 

ОГУ«Совершенствова
ние профессиональ-
ной компетентности 
учителей литературы 
в аспекте подготовки 
к итоговой аттеста-
ции»,  72часа, 2019г. 
«Коррекционная пе-
дагогика и особенно-
сти образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ», ОО «Центр ин-
новационного образо-
вания и воспитания», 
73ч, октябрь 2021 

Шевченко 
А.Д. 

ВП ФГБОУ ВО 
ОГУ 2021г; 
бакалавр 

Учитель 
истории, 
обще-
ствозна-
ния 

  «Коррекционная пе-
дагогика и особенно-
сти образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ», ОО «Центр ин-
новационного образо-
вания и воспитания», 
73ч, октябрь 2021 

Калуева 
В.А. 

ВП ОГПУ 2013г. 
Педагогика и 
психология. 

Учитель 
инфор-
матики 

пер-
вая 

29.03.
2017г 

 

Слободчи-
кова С.Л. 

ВП Оренбургский 
ГПИ,2008г. 
Учитель 
начальных 
классов; 
ООО"Национ
альная акаде-
мия совре-
менных тех-
нологий" по 
программе 
"Преподава-
тель техноло-
гии", 2018г; 
ООО"Центр 
инновацион-
ногообразо-
вания и вос-
питания" 
2021г."Препо
давание основ 

Учитель 
ОБЖ; 
техно-
логии 

пер-
вая 

30.01.
2019г 

«Коррекционная пе-
дагогика и особенно-
сти образования и 
воспитания детей с 
ОВЗ», ОО «Центр ин-
новационного образо-
вания и воспитания», 
73ч, октябрь 2021г. 
ИНО 
ОГПУ;«Содержание и 
методика преподава-
ния учебного предме-
та «Технология» в со-
ответствии с требова-
ниями Концепции, 
преподавания пред-
метной области «Тех-
нология», 72часа 
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безопасности 
жизнедея-
тельности в 
ОО" 

Сармасин 
М.Д. 

ВП Московский 
институт пра-
ва,2002.переп
одготовка в 
ОГУ "Педаго-
гическое об-
разование" 
2017г. 

Учитель 
физиче-
ского 
воспи-
тания 

выс-
шая 

16.12.
2016г 

ОГТИ (филиал ОГУ) 
2020г. " технологии 
реализации ФГОС по 
предмету " физиче-
ская культура" в ОО" 

                  Перспективный план повышения квалификации педагогов   на 
2021-2024уч.г. 

№ Ф.И.О. педагога год повышения квалифи-
кации 

                   перспективный план на три 
года 
2021г. 2022год 2023год 2024год 

Кусанова Г.Д. 2020г.        Х  

Куликовская Л.В. 2020г.   Х  

Альмухамелова 
Э.Р. 

2021г.    Х 

Кушкумбаева А.К. 2021г.    Х 

Абдильдинова З.А.  2021г.    Х 
Кириченко Г.Р. 2021г.    Х 
Баша О.В. 2021г.    Х 
Жаппасбаева А.А. 2020г.   Х  
Касикеева А.Ж. 2021г.    Х 
Кириченко А.Ф. 2019г.  Х    
Котик И.В. 2020г.   Х  
Мартыненко С.Н. 2020г.    Х  
Жаппасбаев А.С. 2021г.    Х 
Бурамбаева К.Ж. 2020г.    Х  
Семенова А.Р. 2020г.   Х  
Туркина М.Н. 2021г.    Х 
Заболотникова Г.Т. 2019г. Х    
Амбарная Л.Н. 2020г.   Х  
Новик А.А. 
 

2021г   Х  

Абрамова Т.В. 2021г   Х  
Шуберт Е.Н. 2021г   Х  
Котик Г.В. 2021г   Х  
Жулашева К.Б.к 2021г   Х  
Маер Т.А. 2021г   Х  
Вороньжева Н.Ю. 2021г   Х  
Попова А.В.  Х    
Несмеянова Т.Е. 2021г.   Х  



 

1225 
 

Шевченко А.Д. 2021г.   Х  
Слободчикова С.Л. 2021г.   Х  
Калуева В.А. 2020г.   х  
Сармасин М.Д. 2020г.   Х  
 
Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП 
ООО. 
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей долж-
ности и квалификационным категориям. 
Непрерывность профессионального развития работников образовательного 
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, реализующего 
основную образовательную 
программу основного общего образования, обеспечивается освоением ими до-
полнительных профессиональных программ по профилю педагогической дея-
тельности не реже чем один раз в три   года. Педагоги постоянно повышают 
свой профессиональный уровень через различные формы обучения, предостав-
ляемые РЦРО Оренбургской области, ОГТИ (филиал ОГУ), ООО «Инфоурок», 
ФГБУ «Федеральный центр тестирования»,  ООО «Центр инновационного об-
разования и воспитания» и другими образовательными учреждениями допол-
нительного профессионального образования. 
 
Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО 
Созданные в МОАУ ДСОШ №2 психолого-педагогические условия реализации 
основной образовательной программы являются непременным условием реали-
зации требований ФГОС ООО и обеспечивают: 
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятель-
ности при получении основного общего образования; 
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 
числе особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обуча-
ющихся, педагогических и административных работников, родительской обще-
ственности; 
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологи-
ческого здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасно-
го образа жизни; развития своей экологической культуры дифференциация и 
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обу-
чающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; психолого-
педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; обеспечение 
осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 
среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического са-
моуправления); 
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- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (инди-
видуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающе-
гося, 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 обра-
зовательной организации; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения отно-
сятся: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- психолого-педагогическая поддержка 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 
ОВЗ; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников; 
- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
             Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса МОАУ ДСОШ №2 представляет собой не просто сумму 
разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, но 
выступает как комплексная технология, особая культура поддержки и помощи 
в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации учащихся. 
    Ведущей целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в 
учебно-воспитательном процессе в школе является определение и обеспечение 
социально-психологических условий для успешного обучения и 
психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 
Психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение адаптации к 
обучению детей в период перехода на следующую образовательную ступень; на 
оказание помощи девятиклассникам  по снижению тревожности в период 
подготовки к экзаменам, по обнаружению профессиональных склонностей в 
период выбора профессии; на сопровождение одаренных детей и детей, 
склонных к дезадаптивным формам социального поведения, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации (на основании профиля сформированности 
качеств жизнестойкости в классных коллективах). 



 

1227 
 

Психолого - педагогическое сопровождение включает динамическое 
отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 
психологического статуса ученика). Способствует развитию психолого-
педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, 
родителей, педагогов. 
          Основные виды психолого-педагогического сопровождения: 
профилактическая работа, диагностика (индивидуальная и групповая), 
консультирование (индивидуальное и групповое, которое проводится с учетом 
результатов диагностики, развивающая работа (индивидуальная и групповая), 
коррекционная работа (индивидуальная и групповая),психологическое 
просвещение и образование.  
         Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
включают: 
сохранение и укрепление психологического здоровья;  
мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
развитие экологической культуры; 
Организационной моделью психолого-педагогического сопровождения 
является психолого - медико - педагогический консилиум, который позволяет 
объединить усилия педагогов, психолога, социального педагога и других 
субъектов учебно-воспитательного процесса, наметить целостную программу 
индивидуального сопровождения. 
         Основные циклы психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса:  адаптация учащихся 5 классов, подростковый 
кризис, подготовка к итоговой аттестации. 
Взаимодействие субъектов сопровождения 
Участник 
сопровождения 

Функции  Содержание работы 

Заместитель 
директора 

Научно-методическое 
обеспечение учебно-
воспитательного процесса. 
Аналитическая 
Контролирующая 
Координирующая 

1. Координация работы педагогов через 
проведение 
консилиума. 
2. Повышение профессионального 
мастерства 
педагогов через курсы повышения 
квалификации, 
ознакомление с передовым педагогическим 
опытом. 
3. Создание условий, способствующих 
благоприятному микроклимату в коллективе 
педагогов. 
4. Контроль за: 
Ведением документации; 
Осуществлением диагностического 
обследования; 
Соответствие намеченного плана работы 
результата? 
диагностики; 
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Осуществление учебно-воспитательного 
процесса 
соответствии с намеченным планом; 
Степень готовности детей к школе как 
результа 
функционирования службы психолого-
педагогическоп 
сопровождения. 

Классный 
руководитель 

Исполнительская 
Аналитическая 
Организаторская 
Диагностическая 
Коррекционная 
Прогностическая 

1. Диагностика познавательных 
способностей, 
развития детей в разных видах деятельности. 
2. Составление планов индивидуального 
развития 
ребенка. 
3. Разработка и уточнение образовательных 
маршрутов. 
4. Организация деятельности детей 
(познавательной, 
игровой, трудовой, конструктивной И Т.Д.). 
5. Создание благоприятного микроклимата в 
группе. 
6. Создание предметно - развивающей среды. 
7. Коррекционная работа. 
8. Анализ уровня образованности детей. 

Педагог 
психолог 

Диагностическая 
Прогностическая 
Организаторская 
Коррекционная 
Контролирующая 
Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент 
поступления, в течение процесса обучения и 
на конец 
обучения. 
2. Составление прогноза развития ребенка, 
помощь 
учителю и узким специалистам в 
планировании работы 
с детьми. 
3. Анализ микроклимата, стиля 
взаимодействия, 
анализ деятельности педагога с точки зрения 
психологии, взаимодействия специалистов. 
4. Организация предметно - развивающей 
среды. 
5. Организация системы занятий с детьми по 
коррекции эмоционально-волевой и 
познавательной 
сферы. 
6. Разработка рекомендаций для педагогов и 
родителей. 
7. Контроль деятельности педагогов по 
организации 
учебно-воспитательного процесса. 

Учитель 
логопед 

Диагностическая 
Прогностическая 
Организаторская 
Коррекционная 

1. Логопедическая диагностика на момент 
поступления, 
в течение процесса обучения и на конец 
обучения. 
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Контролирующая 
Консультативная 

2. Составление прогноза речевого развития 
ребенка, 
помощь учителю и узким специалистам в 
планировании 
работы с детьми. 
3. Анализ микроклимата, стиля 
взаимодействия, анализ 
деятельности педагога с точки зрения 
психологии, 
взаимодействия специалистов. 
4. Организация предметно - развивающей 
среды. 
5. Организация системы занятий с детьми по 
речевой 
коррекции. 
6. Разработка рекомендаций для педагогов и 
родителей. 
7. Контроль деятельности педагогов по 
организации 
учебно-воспитательного процесса. 

Медицински й 
персонал 

Диагностическая 
Прогностическая 
Контролирующая 
Аналитическая 
Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 
2. Составление прогноза физического 
развития ребенка 
(совместно с учителем физкультуры). 
3. Контроль физкультурно - оздоровительной 
работы. 
4. Разработка рекомендаций для педагогов и 
родителей. 
5. Анализ заболеваемости, физкультурно 
оздоровительной работы. Анализ состояния 
здоровья 
детей. 
6. Обеспечение повседневного санитарно 
гигиенического режима, ежедневный 
контроль за 
психическим и соматическим состоянием 
воспитанников. 
7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-
педагогического сопровождения.  Активное 
взаимодействие. 

 
 Блок диагностических методик психологического, логопедического 
обследования 
№  Исследуемая функция  Ответственный 
Диагностика психических процессов (регулятивные, 
познавательные УУД) 

Педагог-
психолог 

1  
Визуальное, категориально-логическое, структурно динамическое 
мышление (Равена) Ясюкова, часть 2 

2  Тест самостоятельности мышления, Ясюкова, часть 2 
3  Диагностика внимательности и скорости переработки информации 
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(Тест «Тулуз-Пьерон») Ясюкова, часть 2 

4  
Зрительно-моторная координация восприятие, 
пространственные представления (тест Бендер) Ясюкова, 
часть 2 

Диагностика речевого развития (коммуникативные УУД) 
 

5  Общая, тонкая, артикуляционная моторика  Учитель-логопед 

6 
Диагностика устной и письменной речи (Т. А. Фотекова, 
Ахутина) 

 

7 Диагностика письменной речи (И.Н. Садовникова)  
Диагностика личностной сферы (личностные УУД):  

8 Тест школьной тревожности Филлиппса 
Педагог-
психолог 

9 Личностный опросник Кеттелла  
10 Тест рисунка дерева Коха  
11 Эмоциональное состояние и работоспособность (Люшер)  
12 Социометрия  
13 Кинестетический рисунок семьи (Беляускайте)  
14 Анкета школьной мотивации Лускановой  
 
Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
Характерные особенности развития 
обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

Обучающиеся с задержкой психического развития 

1) снижение работоспособности; 
2) повышенная истощаемость; 
3) неустойчивость внимания; 
4) более низкий уровень развития 
восприятия; 
5) недостаточная продуктивность 
произвольной памяти; 
6) отставание в развитии всех форм 
мышления; 
7) дефекты звукопроизношения; 
8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 
10) низкий навык самоконтроля; 
11)незрелость эмоциональноволевой 
сферы; 
12) ограниченный запас общих 
сведений и представлений; 
13) слабая техника чтения; 
14) неудовлетворительный навык 
каллиграфии; 
15) трудности в счёте, решении задач 

Соответствие темпа, объема и сложности 
учебной программы реальным познавательным 
возможностям обучающегося, уровню развития его 
когнитивной сферы, уровню подготовленности, то 
есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 
Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной деятельности (умение 
осознавать учебные задачи, ориентироваться в 
условиях, осмысливать информацию). 
3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом 
необходимой помощи обучающемуся с учетом его 
индивидуальных проблем. 
Индивидуальная дозированная помощь ученику, 
решение диагностических задач. 
5. Развитие у обучающегося чувствительности к 
помощи, способности воспринимать и принимать 
помощь. 
Щадящий режим работы, соблюдение 
валеологических требований. 
Создание у неуспевающего ученика чувства 
защищенности и эмоционального комфорта. 
Личная поддержка ученика учителями школы. 

Обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости, в том числе с проявлениями 
аутизма (по желанию родителей и в силу других обстоятельств могут учиться в 
общеобразовательной школе) 
Характерно недоразвитие: 
1) познавательных интересов: они 
меньше испытывают потребность в 

1. Развитие всех психических функций и 
познавательной деятельности в процессе 
воспитания, обучения и коррекция их недостатков. 
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познании, «просто не хотят ничего 
знать»; 
2) недоразвитие, часто глубокое, всех 
сторон психической деятельности; 
3) моторики; 
4) уровня мотивированности и 
потребностей; 
5) всех компонентов устной речи, 
касающихся 
фонетикофонематической 
и лексикограмматической сторон; 
возможны все виды речевых 
нарушений; 
6) мыслительных процессов, 
мышления - медленно формируются 
обобщающие понятия, не 
формируется 
словесно-логическое и абстрактное 
мышление; медленно развивается 
словарь и грамматический строй речи; 
7) всех видов продуктивной 
деятельности; 
8) эмоционально-волевой сферы; 
9) восприятий, памяти, внимания 

2. Формирование правильного поведения. 
3. Трудовое обучение и подготовка к посильным 
видам труда. 
4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация - 
как итог всей работы. 
5. Комплексный характер коррекционных 
мероприятий (совместная работа психиатра, если 
это необходимо, психолога, педагога и родителей). 
6. Поддержание спокойной рабочей и домашней 
обстановки (с целью снижения смены эмоций, 
тревоги и дискомфорта). 
7. Использование метода отвлечения, позволяющего 
снизить интерес к аффективным формам поведения. 
8. Поддержание всех контактов (в рамках интереса и 
активности самого обучающегося). 
9. Стимулирование произвольной психической 
активности, положительных эмоций. 
10. Развитие сохранных сторон психики и 
преобладающих интересов, целенаправленной 
деятельности. 
11. Применение различных методов, 
способствующих развитию мелкой моторики и 
произвольных движений (ритмика, 
гимнастика,ручной труд, спорт, бытовые навыки) 

Обучающиеся с нарушениями речи 
1) речевое развитие не соответствует 
возрасту; 
2) речевые ошибки не являются 
диалектизмами, безграмотностью 
речи 
и выражением незнания языка; 
3) нарушения речи связаны с 
отклонениями в функционировании 
психофизиологических механизмов 
речи; 
4) нарушения речи носят устойчивый 
характер, самостоятельно не 
исчезают, 
а закрепляются; 
5) речевое развитие требует 
определённого логопедического 
воздействия; 
6) нарушения речи оказывают 
отрицательное влияние на 
психическое 
развитие обучающегося. 

1. Обязательная работа с логопедом. 
2. Создание и поддержка развивающего речевого 
пространства. 
3. Соблюдение своевременной смены труда и 
отдыха (расслабление речевого аппарата). 
4. Пополнение активного и пассивного словарного 
запаса. 
5. Сотрудничество с родителями обучающегося 
(контроль за речью дома, выполнение заданий 
логопеда). 
6. Корректировка и закрепление навыков 
грамматически правильной речи (упражнения на 
составление словосочетаний, предложений, 
коротких текстов). 
7. Формирование адекватного отношения 
обучающегося к речевому нарушению. 
8. Стимулирование активности обучающегося в 
исправлении речевых ошибок. 

Учащиеся с нарушением поведения, с эмоционально-волевыми расстройствами (с 
девиантным и деликвентным поведением, социально-запущенные учащиеся, из 
социально-неблагополучных семей) 
1) наличие отклоняющегося от нормы 
поведения; 
2) имеющиеся нарушения поведения 

1. Осуществление ежедневного, постоянного 
контроля как родителей, так и педагогов, 
направленного на формирование у обучающихся 



 

1232 
 

трудно 
исправляются и корригируются; 
3) частая смена состояния, эмоций; 
4) слабое развитие силы воли; 
5) обучающиеся особенно нуждаются 
в 
индивидуальном подходе со стороны 
взрослых и внимании коллектива 
сверстников 

самостоятельности, дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение 
спокойного тона при общении с обучающимся (не 
позволять кричать, оскорблять обучающегося, 
добиваться его доверия). 
3. Взаимосотрудничество учителя и родителей в 
процессе обучения (следить, не образовался ли 
какой-нибудь пробел в знаниях, не переходить к 
изучению нового материала, не бояться оставить 
обучающегося на второй год, пока он не усвоил 
пройденное). 

 
4. Укрепление физического и психического здоровья обучающегося. 
5. Развитие общего кругозора обучающегося (посещать театры, цирк, 
выставки,концерты, путешествовать, выезжать на природу). 
6. Своевременное определение характера нарушений обучающегося, поиск 
эффективных путей помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима дня (правильное чередование периодов труда и 
отдыха). 
8. Ритмичный повтор определённых действий, что приводит к закреплению 
условно-рефлекторной связи и формированию желательного стереотипа. 
9.Заполнение всего свободного времени заранее спланированными 
мероприятиями (ввиду отсутствия умений организовывать своё свободное 
время), планирование дня поминутно. 
10.Формирование социально приемлемых форм поведения и трудовых навыков. 
Чёткие и короткие инструкции, контроль выполнения заданий (усложнять 
задания по ходу коррекционных мероприятий). 
Чередование различных видов деятельности (ввиду малой привлекательности 
для таких обучающихся интеллектуального труда его необходимо чередовать с 
трудовой или художественной деятельностью). 
Общественно значимый характер деятельности, которая должна занимать 
большую часть времени, что позволяет снизить пристрастие этих обучающихся 
к разрушению. Объединение обучающихся в группы и коллектив. 
Финансово-экономические условия реализации ООП ООО 
 
         Финансовое обеспечение реализации ООП ООО опирается на исполнение 
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 
бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расход-
ных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государствен-
ных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-
ния. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых 
на эти цели средств бюджета. 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образо-
вательной программы основного  общего образования осуществляется на осно-
ве нормативного подушевого финансирования.  
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образова-
тельной программы. 
Региональный расчётный подушевой норматив покрывает  следующие расходы 
на год: 
оплату труда работников образовательной организации с учётом районных ко-
эффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процес-
са (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части рас-
ходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой 
за пользование этой сетью); 
иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением обра-
зовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зда-
ний и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 
Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма 
средств образовательной организации на текущий финансовый год, определён-
ного в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, коли-
чеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательной организации. 
Система оплаты труда работников устанавливается коллективными договора-
ми, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с частью 
2 статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о фор-
мировании системы оплат труда МОАУ ДСОШ №2 
Для обеспечения требований стандарта на основе проведённого анализа мате-
риально-технических условий реализации основной образовательной програм-
мы основного  общего образования школа: 
 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 
 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям ре-
ализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реа-
лизации ООП; 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) гра-
фиком внедрения Стандарта средней  ступени и определяет распределе-
ние по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям ре-
ализации ООП СОО; 
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 определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию вне-
урочной деятельности обучающихся, включённой в основную образова-
тельную программу образовательной организации; 

 разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учре-
ждениями дополнительного образования детей, а также другими соци-
альными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обуча-
ющихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, 
что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 
др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы; 
за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в образовательной организации 
широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
 
Материально-технические условия реализации ООП ООО 
 
Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требо-
ваний к результатам освоения ООП ООО; 
2) соблюдение: 
- санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 
режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, его территории, отдельным 
помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 
- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, са-
нузлов, мест личной гигиены); 
- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабине-
тах и лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учитель-
ской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгруз-
ки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания обу-
чающихся, хранения и приготовления пищи); 
- строительных норм и правил; 
- требований пожарной и электробезопасности; 
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников шко-
лы; 
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 
технических средств организации дорожного движения в месте расположения 
школы; 
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе; 
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ре-
монта; 
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3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объек-
там инфраструктуры школы). 
Здание МОАУ ДСОШ №2, набор и размещение помещений для осуществления 
образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и ме-
дицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздуш-
но-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 
индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность 
безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной дея-
тельности для всех участников образовательных отношений. 
Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе де-
тей-инвалидов и детей с ОВЗ), административной и хозяйственной деятель-
ности: 
- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников, лекционные аудитории; 
- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельно-
стью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), 
музыкой и изобразительным искусством; 
- лингафонный кабинет, обеспечивающий изучение иностранных языков; 
- библиотеку с рабочей зоной, оборудованным читальным залом и книгохрани-
лищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
- актовый зал, спортивные сооружения ( зал, спортивная площадка, оснащен-
ные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего пи-
тания, в том числе горячих завтраков; 
- помещение медицинского назначения; 
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудова-
нием, в том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами 
и детьми с ОВЗ; 
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон; 
- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канце-
лярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, 
инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, тех-
нологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 
цифровой информации); 
- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 
Материально-техническое оснащение МОАУ ДСОШ№2 обеспечивает воз-
можность: 
- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 
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- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятель-
ность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традици-
онного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабо-
раторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основ-
ных математических и естественно-научных объектов и явлений; 
- художественного творчества с использованием ручных и ИКТ-инструментов и 
таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 
различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и 
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 
- создания материальных и информационных объектов с использованием руч-
ных инструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения 
дома, информационных и коммуникационных технологиях), и таких материа-
лов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 
- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентиро-
ванной социальной деятельности, развитие экологического мышления и эколо-
гической культуры; 
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управ-
лением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объ-
ектами; программирования; 
- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
- физического развития, систематических занятий физической культурой и 
спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприяти-
ях; 
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с приме-
нением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 
технологий; 
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обо-
рудования, а также компьютерных технологий; 
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проект-
ной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность; 
- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельно-
сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учеб-
ной деятельности, фиксирования её 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, к множительной технике для тиражирования учеб-
ных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 
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- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных 
и итоговых результатов; 
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и обще-
ния обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеома-
териалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 
обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 
- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения, орга-
низации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отды-
ха обучающихся. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения практических занятий, в том числе для  инвалидов и лиц с 
ОВЗ 

Наименование 
объекта 

Оборудованные учебные 
кабинеты 

Объекты для проведения 
практических занятий 

Количество 
Площадь 

(м2) 
 Количество Площадь (м2) 

МОАУ ДСОШ 
№2 

26 1165,0 2 32.3 

 
 Предметы, дисци-

плины:               
Количество 
учебных 
кабинетов 

Наименование   оборудованных   учебных ка-
бинетов, объектов     для проведения  практи-
ческих   занятий с перечнем основного     обо-
рудования   

1.  Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

1 Ноутбук, колонки, мультимедиа проектор, прин-
тер. 
 

2.  Русский язык и ли-
тература 

1 Ноутбук, колонки, мультимедиа проектор, прин-
тер. 

3.  География 1 Ноутбук, колонки, мультимедиа проектор, прин-
тер. 

4.  Иностранный язык 1 Лингафонный кабинет, ноутбук, колонки, муль-
тимедиа проектор, принтер. 

5.  музыка 1 1 телевизор Samsung 
1 синтезатор 
Ноутбук, колонки, мультимедиа проектор. 
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6.  Компьютерный 
класс 

2 20 компьютеров в сборе,  
принтер, сканер, устройство обеспечения беспе-
ребойного питания, интерактивная доска; ноут-
бук, колонки, мультимедиа проектор. 
 

7.  физика 1 Ноутбук, колонки, мультимедиа проектор. 

8.  химия 1 Ноутбук, колонки, мультимедиа проектор. 

9.  Биология 1 Ноутбук, колонки, мультимедиа проектор. 
10. История 1 Ноутбук, колонки, мультимедиа проектор. 
11. Технология  1 Ноутбук, колонки, мультимедиа проектор. 
12. Логопедический 

кабинет 
1 Настенное зеркало; 

Детские настольные зеркала; 
Дополнительное освещение у зеркала; 
Настольные часы; 
Навесные логопедические комплексы 
Ноутбук, колонки, мультимедиа проектор, прин-
тер. 
 

13. Актовый зал 1 Компьютер  в сборе,  
проектор NEC 

14. Библиотека 1 Ноутбук, колонки, мультимедиа проектор, прин-
тер. учебная и художественная литература. 

15. Спортивный зал 1 Тренажеры, спортивный инвентарь. 

16. Спортивная пло-
щадка 

              1 Футбольная и баскетбольная площадки,  полоса 
препятствий,  л/а сооружения. 

17. Помещения для пи-
тания обучающих-
ся           
-столовая           

              1 138 посадочных мест 
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18. Медицинский ка-
бинет 

1 Медицинское оборудование 

19. Школьный музей 1 Экспонаты 

 
Инфраструктура ДСОШ №2  также обеспечивает: 
- зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельности) 
обучающихся, педагогических и административных работников; 
- зоны уединения и психологической разгрузки; 
- зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 
формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 
- беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 
- использование личных электронных устройств с учетом политики 
информационной безопасности. 

Технические средства Количество 

Количество ПК, находящихся на балансе в ОУ (всего) 68 

          в т.ч. ноутбуков 33 

         стационарных компьютеров 35 

Количество компьютеров, использующихся в образовательном 
(учебном) процессе 

50 

Количество компьютеров, использующихся в административно-
хозяйственной деятельности 

18 

Количество компьютерных классов 2 

Наличие собственного веб — сайта http://дсош2.рф 

Адрес электронной почты dsosh2@list.ru 

Наличие локальных сетей Внутренняя 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет 53 

Мультимедиапроекторов 26 

Цифровых фотоаппаратов 1 

Цифровых видеокамер 1 

Принтеров цветных 4 

МФУ 9 

Сканеров 5 

Плазменные панели 1 

Интерактивные доски 6 
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Перечень электронных ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучаю-
щихся. 
1. Министерство образования и науки Российской Федерации 
(http://минобрнауки.рф/). 
2. Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/). 
3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам" (http://window.edu.ru/). 
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-
collection.edu.ru/). 
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(http://fcior.edu.ru/) 
 
Информационно-методические условия реализации ООП ООО 
 
Информационно-образовательной средой (ИОС) - открытая педагогиче-
ская система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-
телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направлен-
ных на формирование творческой, социально активной личности, а также 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникадионных 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;  
 единая информационно-образовательная среда района; 
 информационно-образовательная среда образовательной ор-
ганизации;  
 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 но-
сителях;  
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
  вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-
структура;  
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администриро-
вание и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организа-
ции (контроль доступа, делопроизводство, кадры, БД ЕГЭ и т. д.). 
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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 взаимодей-
ствие всех участников образовательного процесса, а также дистанционное 
взаимодействие образовательной организации с другими организациями со-
циальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного про-
цесса обеспечивает возможность: 
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 
текста; использования средств орфографического и синтаксического кон-
троля 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, ход образовательного процесса;  
 переноса информации с нецифровых носителей (включая трех-
мерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмиче-
ских, концептуальных, классификационных, организационных, хроноло-
гических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и 
исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов. 
 вывода информации на бумагу и т. и; 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 
Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 
Интернет; •поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых 
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной дея-
тельности на уроке и вне урока; 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и се-
тях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
 создания, заполнения и анализа баз данных, их наглядного пред-
ставления;  
 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с ис-
пользованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (элек-
тронного) и традиционного измерения, включая определение местонахож-
дения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 
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моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 
объектов и явлений; 
 создания материальных и информационных объектов с использова-
нием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изу-
чения распространенных технологиях; 
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифро-
вым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 
управления объектами; программирования; 
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательной организации; 
 проектирования и организации индивидуальной и групповой дея-
тельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планиро-
вания учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдель-
ных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях; 
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досу-
га и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра ки-
но- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализован-
ных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мульти-
медиа сопровождением; 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными мате-
риалами. Создание в школе информационно-образовательной сре-
ды, соответствующей требованиям Стандарта 
 
№ 
п/п 

Необходимые средства Оснащенность 
(Необходимое 
количество 
средств/имеющееся в 
наличии %) 
 

Сроки создания усло-
вии в 
соответствии с 
требованиями 
 

1 Технические средства: 
мультимедийный проектор и 
экран; принтер 
монохромный; цифровой 
фотоаппарат; цифровая 
видеокамера; графический 
планшет; сканер; 

100% / 97% 2021-2025 (по мере 
финансирования) 

2 Программные инструменты: 
операционные системы и 
служебные инструменты; 
клавиатурный тренажёр для 
русского и иностранного 
языков; текстовый редактор 
для работы с русскими и 

100% / 90% 2021-2025 (по мере 
финансирования) 
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иноязычными текстами; 
инструмент планирования 
деятельности; графический 
редактор для обработки 
растровых изображений; 
графический редактор для 
обработки векторных 
изображений; музыкальный 
редактор; редактор 
подготовки 

3 Обеспечение технической, 
методической и 
организационной поддержки: 
разработка планов, 
дорожных карт; заключение 
договоров; подготовка 
распорядительных 
документов учредителя; 
подготовка локальных актов 

100% / 100%  

4 Отображение 
образовательной 
деятельности в 
информационной среде: 
размещаются домашние 
задания (текстовая 
формулировка, видеофильм 
для анализа, географическая 
карта); результаты 
выполнения аттестационных 
работ обучающихся; 
творческие работы учителей 
и обучающихся; 
осуществляется связь 
учителей, администрации, 
родителей, органов 
управления; осуществляется 
методическая поддержка 
учителей. 

100% / 100%  

5 Компоненты на бумажных 
носителях: учебники 
(органайзеры); рабочие 
тетради (тетради- 
тренажёры). 

100% / 100%  

6 электронные приложения к 
учебникам; электронные 
наглядные пособия; 
электронные тренажёры; 
электронные практикумы. 

100% / 70% 2021-2025 (по мере 
финансирования) 

                    МОАУ ДСОШ №2  обеспечена учебниками и (или) учебника-
ми с электронными приложениями, являющимися их составной ча-
стью,учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 
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предметам основной образовательной программы основного общего обра-
зования, имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресур-
сам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, разме-
щенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 
образовательной организации укомплектована печатными образователь-
ными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 
также имеет фонд дополнительной художественной и научно-популярной 
литературы, справочно- библиографические и периодические издания, со-
провождающие реализацию основной образовательной программы основ-
ного  общего образования. 
 
3.5.2. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований ООП ООО является со-
здание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной зада-
чам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуально-
го), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обу-
чающихся.  
Созданные в школе условия: 
- соответствуют требованиям ФГОС ООО; 
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП ООО 
школы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 
участников образовательных отношений; 
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, ис-
пользования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 
Система условий реализации ООП ООО школы базируется на результатах про-
веденной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 
- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП ООО; 
- установление степени их соответствия требованиям ФГОС ООО, а также це-
лям и задачам ООП ООО школы, сформированным с учетом потребностей всех 
участников образовательных отношений; 
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-
щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС ООО; 
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 
условий; 
- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой систе-
мы условий; 
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации проме-
жуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 
3.5.3. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное обес-
печение введения 
ФГОС ООО 

1. Наличие решения органа государ-
ственно-общественного управления 
(совета школы, управляющего совета, 
попечительского совета) или иного ло-
кального акта о введении в образова-
тельной организации ФГОС ООО  

+ 

2. Разработка и утверждение плана-
графика введения ФГОС ООО 

август 2021г. 

3. Обеспечение соответствия норматив-
ной базы школы требованиям ФГОС 
ООО (цели образовательного процесса, 
режим занятий, финансирование, мате-
риально-техническое обеспечение и др.) 

2021г. 

4. Разработка на основе примерной ос-
новной образовательной программы ос-
новного общего образования основной 
образовательной программы основного 
общего образования образовательной 
организации  

 

5. Утверждение основной образователь-
ной программы образовательной орга-
низации  

август 2021г. 

 6. Приведение должностных инструк-
ций работников образовательной орга-
низации в соответствие с требованиями 
ФГОС основного общего образования и 
тарифно-квалификационными характе-
ристиками и профессиональным стан-
дартом 

2021г. 

7. Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в об-
разовательном процессе в соответствии 
с ФГОС основного общего образования  

июнь-июль 
2021г. 

8. Разработка и корректировка локаль-
ных актов, устанавливающих требования 
к различным объектам инфраструктуры 

2021г. 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

образовательной организации с учетом 
требований к минимальной оснащенно-
сти учебного процесса  

9. Доработка: 
– образовательных программ (индиви-
дуальных и др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предме-
тов, курсов, дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного 
графика; 
– положений о внеурочной деятельно-
сти обучающихся; 
– положения об организации текущей и 
итоговой оценки достижения обучаю-
щимися планируемых результатов осво-
ения основной образовательной про-
граммы; 
– положения об организации домашней 
работы обучающихся; 
– положения о формах получения обра-
зования 

август 2021г. 

II. Финансовое  
обеспечение введения  
ФГОС ООО 

1. Определение объема расходов, не-
обходимых для реализации ООП и до-
стижения планируемых результатов 

по отдель-
ному плану-
графику 

2. Корректировка локальных актов, ре-
гламентирующих установление зара-
ботной платы работников образователь-
ной организации, в том числе стимули-
рующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

2021-
2022уч.г; по 
меренеобхо-
димости 

3. Заключение дополнительных согла-
шений к трудовому договору с педаго-
гическими работникам 

по мере 
необходимо-
сти 

III. Организационное 
обеспечение  
введения  
ФГОС ООО 

1. Обеспечение координации взаимо-
действия участников образовательных 
отношений по организации введения 
ФГОС ООО 

2021-
2022уч.г; по 
меренеобхо-
димости 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия организаций общего 
образования и дополнительного образо-
вания детей и учреждений культуры и 
спорта, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

2021-
2022уч.г; по 
меренеобхо-
димости 

3. Разработка и реализация системы мо-
ниторинга образовательных потребно-
стей обучающихся и родителей по ис-
пользованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельно-
сти 

2021-
2022уч.г; по 
меренеобхо-
димости 

4. Привлечение органов государствен-
но-общественного управления образо-
вательной организацией к проектирова-
нию основной образовательной про-
граммы основного общего образования 

2021-
2022уч.г; по 
меренеобхо-
димости 

IV. Кадровое  
обеспечение  
реализации  
ФГОС ООО 

1. Анализ кадрового обеспечения введе-
ния и реализации ФГОС основного об-
щего образования 

2021-
2022уч.г. 

2. Создание (корректировка) пла-
на-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работ-
ников образовательной организации в 
связи с введением ФГОС основного 
общего образования 

2021-
2022уч.г. 

3. Корректировка плана научно-
методических семинаров (внутришколь-
ного повышения квалификации) с ори-
ентацией на проблемы введения ФГОС 
основного общего образования 

2021-
2022уч.г. 

V. Информационное 
обеспечение введения 
ФГОС ООО 

1. Размещение на сайте образователь-
ной организации информационных ма-
териалов о реализации ФГОС 

постоянно 

2. Широкое информирование родитель-
ской общественности о введении ФГОС 
и порядке перехода на них 

постоянно 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

3. Организация изучения общественно-
го мнения по вопросам реализации 
ФГОС и внесения возможных дополне-
ний в содержание ООП ОО 

постоянно 

4. Разработка и утверждение локальных 
актов, регламентирующих: организацию 
и проведение публичного отчета образо-
вательной организации 

постоянно 

VI. Материально- 
техническое обеспе-
чение введения 
ФГОС ООО 

1. Анализ материально-технического 
обеспечения реализации ФГОС основ-
ного общего образования 

постоянно 

2. Обеспечение соответствия матери-
ально-технической базы образователь-
ной организации требованиям ФГОС 

постоянно 

 3. Обеспечение соответствия санитар-
но-гигиенических условий требованиям 
ФГОС основного общего образования 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работни-
ков образовательной организации 

постоянно 

5. Обеспечение соответствия информа-
ционно-образовательной среды требо-
ваниям ФГОС основного общего обра-
зования 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 
печатными и электронными образова-
тельными ресурсами 

постоянно 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образова-
тельным ресурсам (ЭОР), размещенным 
в федеральных, региональных и иных 
базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого до-
ступа участников образовательного 
процесса к информационным образова-

постоянно 
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тельным ресурсам в сети Интернет 

Условные сокращения 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основ-
ного общего образования 
ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образова-
ния 
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. 
 

____________________________ 
 
 


