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1. Целевой раздел основной образовательной программы основного 

общего образования  

  

1.1. Пояснительная  записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования".  

  

Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования  

являются:   

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО);  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  
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• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

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

управления и действия;  

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы  

основного общего образования  

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 

предполагает:  

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

• формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

• ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

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

инвалидов и детей с ОВЗ.  

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:  

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

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

от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к 

овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционнотехнического компонентов, становление которой осуществляется в 

форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и  
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оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

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

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

предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и 

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

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временнóй перспективе;  

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром;  

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 

учителем и сверстниками;  

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

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

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

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

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

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, 

на нормы поведения взрослых.  

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и 

отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний;  

• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

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

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

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

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

• сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и  

протеста;  

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, 

Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения.  

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

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

воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.  
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 1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  

образовательной программы основного общего образования  

1.2.1. Общие положения  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

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

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов 

– с другой.   

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

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

итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого учебного 

предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде 

всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с учетом зоны 

ближайшего развития ребенка.  

1.2.2. Структура планируемых результатов  

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ основного 

общего образования, в том числе адаптированных:  

1) личностным, включающим:  

• осознание российской гражданской идентичности;  

• готовность  обучающихся  к  саморазвитию,  самостоятельности  и 

 личностному самоопределению;  

• ценность самостоятельности и инициативы;  

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом; 2) метапредметным, включающим:  

• освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные,  

регулятивные);  

• способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

• готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  
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• овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и 

ее целевой аудитории;  

3) предметным, включающим:  

• освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных знаний, умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области;  

• предпосылки научного типа мышления;  

• виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов.  

Требования к результатам освоения адаптированной программы основного общего образования 

обучающимися с ОВЗ учитывают в том числе особенности их психофизического развития и их 

особые образовательные потребности.  

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших программу основного общего образования, 

является системно-деятельностный подход.  

  

  

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее 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 гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

• представление о способах противодействия коррупции;  

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

• готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней).  

Патриотического воспитания:  
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• 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 природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания:  

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

• готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом 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 эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

• понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

• стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

• осознание ценности жизни;  

• ответственное 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 вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернетсреде;  

• 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 самостоятельно 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 профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

• готовность адаптироваться в профессиональной среде;  



 

12  
  

• 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.  

Экологического воспитания:  

• ориентация на применение знаний из социальных и естественных 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 потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Ценности научного познания:  

• ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой;  

• овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

• овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды, включают:  

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 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;  

• способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

• навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие;  

• умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития;  

• умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

• умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  
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• способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;  

• воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

• 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.  

  

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП  

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной, должны отражать:  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1) базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа;  

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 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 устанавливать искомое и данное;  

• формировать 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, 

причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на 

применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента);  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

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 предположения 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 учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев;  
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• 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 информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями;  

• оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;  

• эффективно запоминать и систематизировать информацию.  

• Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1) общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 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 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 обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения;  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 2) совместная деятельность:  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению:  

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;  

• уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться;  

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, "мозговые штурмы" и иные);  

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению 

и координировать свои действия с другими членами команды;  
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• 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 

отчета перед группой.  

Овладение  системой  универсальных  учебных  коммуникативных 

 действий  обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1) самоорганизация:  

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

• 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 учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом 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 ее изменения;  

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному 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; 3) эмоциональный интеллект:  

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций;  

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

 регулировать способ выражения эмоций; 4) 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 себе и другим;  

• осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

  



 

16  
  

1.2.5. Предметные результаты  

Предметные результаты освоения программы основного общего образования с учетом 

специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне образования.  

  

1.2.5.1. Русский язык  

Предметные результаты по учебному предмету "Русский язык" должны обеспечивать:  

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

аудирования, чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в том числе 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации):  

создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: 

монологописание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением;  

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая формулировка 

цели, плана совместной групповой деятельности; овладение различными видами аудирования 

(выборочным, детальным, ознакомительным) учебнонаучных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; овладение различными видами чтения 

(просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым);  

понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-деловых, 

публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи: 

формулирование в устной и письменной форме темы и главной мысли текста; формулирование 

вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, сжатая и выборочная передача в 

устной и письменной форме содержания текста;  

овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделение главной 

и второстепенной информации, явной и скрытой информации в тексте;  

представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде 

таблицы, схемы; представление содержания таблицы, схемы в виде текста; комментирование текста 

или его фрагмента; передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждениедоказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной 

степенью свернутости: подробное изложение (исходный текст объемом не менее 280 слов), сжатое 

и выборочное изложение (исходный текст объемом не менее 300 слов); устный пересказ 

прочитанного или прослушанного текста объемом не менее 150 слов;  
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извлечение информации из различных источников, ее осмысление и оперирование ею, свободное 

пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том числе 

информационносправочными системами в электронной форме;  

создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) с соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и 

основной мысли; цельность и относительная законченность; последовательность изложения 

(развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения 

абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; оформление 

деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, автобиография, 

характеристика); составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата;  

осуществление выбора языковых средств для создания устного или письменного высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом;  

анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки 

зрения решения коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, выразительного 

словоупотребления, соблюдения норм современного русского литературного языка; понимание и 

объяснение основных причин коммуникативных успехов и неудач; корректировка речи;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм 

современного русского литературного языка для культурного человека: осознание богатства, 

выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, общества и государства, в 

современном мире, различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка;  

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

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

звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание звуков речи по заданным 

характеристикам; определение звукового состава слова; вычленение морфем в словах; 

распознавание разных видов морфем; определение основных способов словообразования; 

построение словообразовательной цепочки, определение производной и производящей основ;  

определение лексического значения слова разными способами (использование толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); распознавание 

однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; прямого и переносного 

значений слова;  

распознавание слов с точки зрения их происхождения, принадлежности к активному или 

пассивному запасу, сферы употребления (архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствованная 

лексика, профессионализмы, канцеляризмы, диалектизмы, жаргонизмы, разговорная лексика); 

определение стилистической окраски слова;  

распознавание по значению и основным грамматическим признакам имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов, имен числительных, местоимений, наречий, предлогов, союзов, частиц, 

междометий, звукоподражательных слов, причастий, деепричастий;  
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определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание);  

распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова  

(именные, глагольные, наречные);  

распознавание простых неосложненных предложений; простых предложений, осложненных 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обособленными членами, уточняющими членами, обращением, вводными словами, предложениями 

и вставными конструкциями; распознавание косвенной и прямой речи;  

распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию главных членов (двусоставные и 

односоставные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 

предложений полных и неполных;  

распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 

неопределенноличные, безличные);  

определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов 

(простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных членов 

предложения (определения, дополнения, обстоятельства);  

распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) предложений, 

сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных предложений с несколькими 

придаточными (с однородным, неоднородным или последовательным подчинением придаточных); 

распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между его 

частями;  

распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели); различение подчинительных союзов и союзных слов в 

сложноподчиненных предложениях;  

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  

проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического 

анализа слова; проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его 

фрагмента; проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента;  

проведение синтаксического анализа словосочетания, предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; проведение анализа текста с точки зрения его 

соответствия основным признакам (наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); проведение смыслового анализа текста; 
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проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем 

и абзацев; проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;  

выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, инструкция, 

словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, репортаж, 

автобиография, характеристика);  

проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств выразительности 

(фонетических, лексических, морфологических, синтаксических);  

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сферой 

общения:  

осознанное расширение своей речевой практики;  

использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, орфоэпических, 

орфографических, фразеологических, морфемных, словообразовательных словарей (в том числе 

информационно-справочных систем в электронной форме), для осуществления эффективного и 

оперативного поиска нужной лингвистической информации при построении устного и письменного 

речевого высказывания;  

6) овладение основными нормами современного русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: 

соблюдение основных грамматических (морфологических и синтаксических) норм: словоизменение 

имен существительных, имен прилагательных, местоимений, имен числительных, глаголов; 

употребление несклоняемых имен существительных; употребление местоимений 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление имен существительных с 

предлогами в соответствии с их грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в 

составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращенными словами, употребление причастного и деепричастного оборотов; построение 

словосочетаний с несклоняемыми именами существительными, сложносокращенными словами; 

построение предложения с однородными членами, с прямой и косвенной речью, сложных 

предложений разных видов; соблюдение основных орфографических норм: правописание 

согласных и гласных в составе морфем; употребление прописной и строчной букв, графических 

сокращений слов; слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей;  

соблюдение основных пунктуационных норм: знаки препинания в конце предложения, в простом 

неосложненном предложении, в простом осложненном предложении, в сложном предложении, при 

передаче чужой речи;  

редактирование собственных и чужих текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов с целью анализа исправленных ошибок и 

недочетов в тексте.  
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1.2.5.2. Литература  

Предметные результаты по учебному предмету "Литература" должны обеспечивать:  

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации;  

2) понимание  специфики  литературы  как  вида  искусства, 

 принципиальных  отличий  

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного 

творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов:  

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощенные в нем реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи;  

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: художественная 

литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, вымысел; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, 

песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, 

гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм. Знание теоретиколитературных 

понятий не выносится на промежуточную и государственную итоговую аттестацию; умение 

рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и 

учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому времени, определенному 

литературному направлению);  

выявление связи между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений;  

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом внутритекстовых и межтекстовых 

связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных 

произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, эпизоды текста; умение сопоставлять изученные и 
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самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других 

видов искусства (живопись, музыка, театр, кино);  

4) совершенствование  умения  выразительно  (с  учетом  индивидуальных 

 особенностей  

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов;  

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

формулировать вопросы к тексту;  

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на 

литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и мнениями 

участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному;  

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, 

писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не 

менее 250 слов), аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать 

ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты;  

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных 

художественных произведений древнерусской, классической русской и зарубежной литературы 

и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения, 

позволяющих воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями, 

и методов эстетического анализа):  

"Слово о полку Игореве"; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; комедия Д.И. 

Фонвизина "Недоросль"; повесть Н.М. Карамзина "Бедная Лиза"; басни И.А. Крылова; 

стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова "Горе от ума"; произведения 

А.С. Пушкина: стихотворения, поэма "Медный всадник", роман в стихах "Евгений Онегин", роман 

"Капитанская дочка", повесть "Станционный смотритель"; произведения М.Ю. Лермонтова: 

стихотворения, "Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова", поэма "Мцыри", роман "Герой нашего времени"; произведения Н.В. Гоголя: комедия 

"Ревизор", повесть "Шинель", поэма "Мертвые души"; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, 

Н.А. Некрасова; "Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил" М.Е. Салтыкова-

Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующ х писателей: Ф.М. Достоевский, И.С. 

Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков; рассказы А.П. Чехова; стихотворения  

И.А. Бунина, А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой,  

О.Э. Мандельштама,  Б.Л. Пастернака;  рассказ  М.А. Шолохова  "Судьба  человека";  поэма  

A.Т. Твардовского "Василий Теркин" (избранные главы); рассказы В.М. Шукшина: "Чудик", 

"Стенька Разин"; рассказ А.И. Солженицына "Матренин двор", рассказ В.Г. Распутина "Уроки 

французского"; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. Булгакова; 

произведения литературы второй половины XX - XXI в.: не менее чем трех прозаиков по выбору (в 

том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, B.В. Быков, Ф.А. Искандер, 

Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, A.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее чем 

трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский,  

А.А. Вознесенский,  B.C. Высоцкий,  Е.А. Евтушенко,  Н.А. Заболоцкий,  Ю.П. Кузнецов,  

А.С. Кушнер, Б.Ш. Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов), Гомера, М. Сервантеса, У. 

Шекспира;  



 

22  
  

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы как способа познания мира, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой 

круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы;  

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов);  

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационносправочные системы в электронной форме, подбирать проверенные источники в 

библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать 

правила информационной безопасности.  

  

  

1.2.5.3. Родной язык  

Предметная область "Родной язык и родная литература" предусматривает изучение 

государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных результатов освоения и 

содержания учебных предметов "Родной язык и (или) государственный язык республики  

Российской Федерации" и "Родная литература" разрабатывается в соответствии с требованиями 

ФГОС с учетом ПООП по учебному предмету и утверждается МБОУ «Бобровская СОШ» 

самостоятельно.  

Предметные результаты по учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации" должны обеспечивать:  

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

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

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

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

категорий родного языка. Знание понятий лингвистики не выносится на промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию;  

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

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

адекватно ситуации и стилю общения;  

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
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орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

  

1.2.5.4. Родная литература  

Предметные результаты по предмету "Родная литература" должны обеспечивать:  

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

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

в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;  

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

народа, особого способа познания жизни;  

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать 

свое досуговое чтение;  

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции;  

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

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического, 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.  

  

  

1.2.5.5. Иностранный язык (английский)  

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области 

"Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности ее составляющих - речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и должны 

обеспечивать:  

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Моя семья. Мои друзья. Свободное время современного подростка. Здоровый 

образ жизни. Школа. Мир современных профессий. Окружающий мир. Средства массовой 
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информации и Интернет. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди 

родной страны и страны/стран изучаемого языка:  

говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного 

характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог) объемом до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать 

устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) объемом 10-12 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами или 

без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы 

объемом 10-12 фраз;  

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2 минут несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые явления, не 

препятствующие решению коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания текстов, пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации;  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра 

и стиля объемом 450-500 слов, содержащие незнакомые слова и отдельные неизученные языковые 

явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (определять тему, главную 

идею текста, цель его создания), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

(в том числе выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста), полным 

пониманием содержания; читать несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать 

представленную в них 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 объемом 100-120 слов, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом 100-120 

слов с опорой на план, картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; 

преобразовывать предложенные схематичные модели (таблица, схема) в текстовой вариант 

представления информации; представлять результаты выполненной проектной работы объемом 

100-120 слов;  

2) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к 

сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового 

ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух 

небольшие аутентичные тексты объемом до 120 слов, построенные в основном на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); 

орфографическими (применять правила орфографии в отношении изученного лексико-

грамматического материала) и пунктуационными навыками (использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при 

перечислении; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера);  

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, словосочетания, 

речевые клише), основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия) 
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и особенностей структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных 

типов предложений изучаемого иностранного языка; выявление признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным существенным основаниям; овладение 

логическими операциями по установлению существенного признака классификации, основания 

для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке понятий по содержанию; 

овладение техникой дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том числе умозаключений 

по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка;  

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 1350 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 500 лексических единиц, 

освоенных на уровне начального общего образования, образования родственных 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 решаемой 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 лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, 

проведение досуга, система образования, этикетные особенности посещения гостей, традиции в 

питании); иметь элементарные представления о различных вариантах изучаемого иностранного 

языка; иметь базовые знания о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную страну и культуру на 

иностранном языке; проявлять уважение к иной культуре и разнообразию культур, соблюдать 

нормы вежливости в межкультурном общении;  

7) овладение компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; при говорении 

и письме - перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия; 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 изученной 

тематики;  

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики;  

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 задачи во всех видах речевой деятельности;  

12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 
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системы в электронной форме; знакомить представителей других стран с культурой родной страны 

и традициями народов России;  

достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного 

языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

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

  

1.2.5.6. Второй иностранный язык (немецкий)  

Предметные результаты по учебному предмету "Второй иностранный язык" предметной 

области "Иностранные языки" ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на уровне, превышающем элементарный, в совокупности ее 

составляющих - речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной 

(учебнопознавательной), и должны обеспечивать:  

1) овладение основными видами речевой деятельности: говорение: уметь вести разные виды 

диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

комбинированный диалог) объемом до 5 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами или без них, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать 

устные связные монологические высказывания (описание/характеристика; 

повествование/сообщение) объемом 7-9 фраз с вербальными и (или) невербальными опорами 

или без них в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы 

объемом 7-9 фраз;  

аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 1,5 минут несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи, с разной глубиной проникновения в их содержание: пониманием основного содержания 

текстов, пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации;  

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра 

и стиля объемом 250-300 слов, содержащие отдельные незнакомые слова и неизученные языковые 

явления, не препятствующие решению коммуникативной задачи, с различной глубиной 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания (определять тему текста, 

основные факты/события), пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы, схемы) и понимать представленную в них информацию; 

письменная речь: составлять план прочитанного/прослушанного текста; заполнять анкеты и 

формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 90 

слов в ответ на письмо-стимул, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка; создавать небольшие письменные высказывания объемом до 90 слов с опорой на план, 

картинку, таблицу и (или) прочитанный/прослушанный текст; представлять результаты 

выполненной проектной работы объемом 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 соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и осмысленно читать вслух небольшие 
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аутентичные тексты объемом до 100 слов, построенные в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией); орфографическими 

(применять правила орфографии в отношении изученного лексико-грамматического материала) 

и пунктуационными навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в 

конце предложения, апостроф, запятую при перечислении; пунктуационно правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера);  

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слова, словосочетания, 

речевые клише); основных способов словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); особенностей структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений изучаемого иностранного языка; овладение выявлением 

признаков изученных грамматических и лексических явлений по заданным существенным 

основаниям; логическими операциями по установлению существенного признака 

классификации, основания для сравнения, а также родовидовых отношений, по группировке 

понятий по содержанию; осуществлением дедуктивных и индуктивных умозаключений, в том 

числе умозаключений по аналогии в отношении грамматики изучаемого языка;  

4) овладение навыками употребления в устной и письменной речи не менее 850 изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), образования родственных 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 решаемой 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 лексико-грамматические средства с учетом 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 

особенности посещения гостей, традиции в питании); иметь элементарные представления о 

различных вариантах изучаемого иностранного языка; иметь базовые знания о социокультурном 

портрете и культурном наследии родной страны и страны/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 вежливости в межкультурном общении;  

7) овладение компенсаторными умениями: использовать 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 изученной 

тематики;  

9) развитие умения сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики;  

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 задачи во всех видах речевой деятельности;  
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12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни:  

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного 

характера с использованием иноязычных материалов и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, 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 иностранного 

языка, людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

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

  

1.2.5.7. Математика  

  

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", 

"Вероятность и статистика") (на базовом уровне):  

1) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, применять их при решении 

задач; умение использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов;  

2) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; умение 

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить 

высказывания и отрицания высказываний;  

3) умение оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, делимость 

натуральных чисел, признаки делимости, целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и 

десятичная дробь, стандартный вид числа, рациональное число, иррациональное число, 

арифметический квадратный корень; умение выполнять действия с числами, сравнивать и 

упорядочивать числа, представлять числа на координатной прямой, округлять числа; умение делать 

прикидку и оценку результата вычислений;  

4) умение оперировать понятиями: степень с целым показателем, арифметический квадратный 

корень, многочлен, алгебраическая дробь, тождество; знакомство с корнем натуральной степени 

больше единицы; умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, 

дробнорациональных выражений и выражений с корнями, разложение многочлена на множители, в 

том числе с использованием формул разности квадратов и квадрата суммы и разности;  

5) умение оперировать понятиями: числовое равенство, уравнение с одной переменной, 

числовое неравенство, неравенство с переменной; умение решать линейные и квадратные 

уравнения, дробнорациональные уравнения с одной переменной, системы двух линейных 

уравнений, линейные неравенства и их системы, квадратные и дробно-рациональные неравенства с 

одной переменной, в том числе при решении задач из других предметов и практических задач; 

умение использовать координатную прямую и координатную плоскость для изображения решений 

уравнений,  

неравенств и систем;  
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6) умение оперировать понятиями: функция, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания, убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции; умение оперировать понятиями: прямая пропорциональность, линейная функция, 

квадратичная функция, обратная пропорциональность, парабола, гипербола; умение строить 

графики функций, использовать графики для определения свойств процессов и зависимостей, для 

решения задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение выражать формулами 

зависимости между величинами;  

7) умение оперировать понятиями: последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессии; умение использовать свойства последовательностей, формулы суммы и общего члена 

при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и реальной жизни;  

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, 

работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными 

и семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по 

условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 

результатов;  

9) умение оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, равнобедренный и равносторонний треугольники, прямоугольный 

треугольник, медиана, биссектриса и высота треугольника, четырехугольник, параллелограмм, 

ромб, прямоугольник, квадрат, трапеция; окружность, круг, касательная; знакомство с 

пространственными фигурами; умение решать задачи, в том числе из повседневной жизни, на 

нахождение геометрических величин с применением изученных свойств фигур и фактов;  

10) умение оперировать понятиями: равенство фигур, равенство треугольников; параллельность 

и перпендикулярность прямых, угол между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные треугольники, симметрия относительно точки и прямой; умение 

распознавать равенство, симметрию и подобие фигур, параллельность и перпендикулярность 

прямых в окружающем мире;  

11) умение оперировать понятиями: длина, расстояние, угол (величина угла, синус и косинус 

угла треугольника), площадь; умение оценивать размеры предметов и объектов в окружающем 

мире; умение применять формулы периметра и площади многоугольников, длины окружности и 

площади круга, объема прямоугольного параллелепипеда; умение применять признаки равенства 

треугольников, теорему о сумме углов треугольника, теорему Пифагора, тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей;  

12) умение изображать плоские фигуры и их комбинации, пространственные фигуры от руки, с 

помощью чертежных инструментов и электронных средств по текстовому или символьному 

описанию;  

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат; координаты точки, 

вектор, сумма векторов, произведение вектора на число, скалярное произведение векторов; умение 

использовать векторы и координаты для представления данных и решения задач, в том числе из 

других учебных предметов и реальной жизни;  

14) умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах числового набора; умение 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение 

распознавать изменчивые величины в окружающем мире;  
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15) умение оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), элементарное 

событие (элементарный исход) случайного опыта, случайное событие, вероятность события; умение 

находить вероятности случайных событий в опытах с равновозможными элементарными 

событиями; умение решать задачи методом организованного перебора и с использованием правила 

умножения; умение оценивать вероятности реальных событий и явлений, понимать роль 

практически достоверных и маловероятных событий в окружающем мире и в жизни; знакомство с 

понятием независимых событий; знакомство с законом больших чисел и его ролью в массовых 

явлениях;  

16) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, приводить примеры 

математических закономерностей в природе и жизни, распознавать проявление законов математики 

в искусстве, описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки, приводить примеры математических открытий и их авторов в отечественной 

и всемирной истории.  

По учебному предмету "Математика" (включая учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", 

"Вероятность и статистика") (на углубленном уровне):  

1) умение свободно оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над 

множествами; умение использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других учебных предметов;  

2) умение свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказываний, операции над высказываниями, таблицы истинности; умение строить высказывания 

и рассуждения на основе логических правил, решать логические задачи;  

3) умение свободно оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство, 

равносильные формулировки утверждений, обратное и противоположное утверждение; умение 

приводить примеры и контрпримеры; умение выводить формулы и приводить доказательства, в том 

числе методом "от противного" и методом математической индукции;  

4) умение свободно оперировать понятиями: граф, степень (валентность) вершины, связный 

граф, дерево, цикл, планарный граф; умение задавать и описывать графы разными способами;  

5) умение свободно оперировать понятиями: перестановки и факториал, число сочетаний, 

треугольник Паскаля; умение применять правило комбинаторного умножения и комбинаторные 

формулы для решения задач;  

6) умение свободно оперировать понятиями: натуральное число, простое и составное число, 

целое число, модуль числа, обыкновенная дробь и десятичная дробь, стандартный вид числа, 

рациональное и иррациональные числа; множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных (вещественных) чисел; умение сравнивать и упорядочивать числа, представлять 

числа на координатной прямой, округлять числа, делать прикидку и оценку результата вычислений;  

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

делимости суммы и произведения целых чисел при решении задач; умение находить наибольший 

общий делитель и наименьшее общее кратное чисел и использовать их при решении задач, 

применять алгоритм Евклида; умение свободно оперировать понятием остатка по модулю, находить 

остатки суммы и произведения по данному модулю; умение записывать натуральные числа в 

различных позиционных системах счисления, преобразовывать запись числа из одной системы 

счисления в другую;  

8) умение свободно оперировать понятиями: числовое и алгебраическое выражение, 

алгебраическая дробь, степень с целым показателем, арифметический квадратный корень, корень 
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натуральной степени больше единицы, степень с рациональным показателем, одночлен, многочлен; 

умение выполнять расчеты по формулам, преобразования целых, дробно-рациональных выражений 

и выражений с корнями; умение выполнять преобразования многочленов, в том числе разложение 

на множители;  

9) умение свободно оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, 

числовое равенство, уравнение с одной переменной, линейное уравнение, квадратное уравнение, 

неравенство; умение решать линейные и квадратные уравнения, дробно-рациональные уравнения с 

одной переменной, системы уравнений, линейные, квадратные и дробно-рациональные неравенства 

с одной переменной и их системы; умение составлять и решать уравнения, неравенства и их 

системы (в том числе с ограничениями, например, в целых числах) при решении математических 

задач, задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение решать уравнения, 

неравенства и системы графическим методом; знакомство с уравнениями и неравенствами с 

параметром;  

10) умение свободно оперировать понятиями: зависимость, функция, график функции, 

выполнять исследование функции; умение свободно оперировать понятиями: прямая 

пропорциональность, линейная функция, квадратичная функция, обратная пропорциональность, 

парабола, гипербола, кусочно-заданная функция; умение строить графики функций, выполнять 

преобразования графиков функций; умение использовать графики для исследования процессов и 

зависимостей; при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни; умение 

выражать формулами зависимости между величинами;  

11) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессии; умение описывать и задавать последовательности, в том числе с 

помощью рекуррентных формул; умение использовать свойства последовательностей, формулы 

суммы и общего члена при решении задач, в том числе задач из других учебных предметов и 

реальной жизни; знакомство со сходимостью последовательностей; умение суммировать 

бесконечно убывающие геометрические прогрессии;  

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и части, движение, 

работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными 

и семейными финансами; умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по 

условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных 

результатов;  

13) умение свободно оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы, 

среднее значение, медиана, наибольшее и наименьшее значение, рассеивание, размах, дисперсия и 

стандартное отклонение числового набора, статистические данные, статистическая устойчивость, 

группировка данных; знакомство со случайной изменчивостью в природе и обществе; умение 

выбирать способ представления информации, соответствующий природе данных и целям 

исследования; анализировать и сравнивать статистические характеристики числовых наборов, в том 

числе при решении задач из других учебных предметов;  

14) умение свободно оперировать понятиями: случайный опыт (случайный эксперимент), 

элементарное случайное событие (элементарный исход) опыта, случайное событие, частота и 

вероятность случайного события, условная вероятность, независимые события, дерево случайного 

эксперимента; умение находить вероятности событий в опытах с равновозможными элементарными 

событиями; знакомство с ролью маловероятных и практически достоверных событий в природных 

и социальных явлениях; умение оценивать вероятности событий и явлений в природе и обществе; 

умение выполнять операции над случайными событиями, находить вероятности событий, в том 

числе с применением формул и графических схем (диаграмм Эйлера, графов); умение приводить 
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примеры случайных величин и находить их числовые характеристики; знакомство с понятием 

математического ожидания случайной величины; представление о законе больших чисел и о роли 

закона больших чисел в природе и в социальных явлениях;  

15) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, длина отрезка, 

параллельность и перпендикулярность прямых, отношение "лежать между", проекция, 

перпендикуляр и наклонная; умение свободно оперировать понятиями: треугольник, 

равнобедренный треугольник, равносторонний (правильный) треугольник, прямоугольный 

треугольник, угол треугольника, внешний угол треугольника, медиана, высота, биссектриса 

треугольника, ломаная, многоугольник, четырехугольник, параллелограмм, ромб, прямоугольник, 

трапеция, окружность и круг, центральный угол, вписанный угол, вписанная в многоугольник 

окружность, описанная около многоугольника окружность, касательная к окружности;  

16) умение свободно оперировать понятиями: равные фигуры, равные отрезки, равные углы, 

равные треугольники, признаки равенства треугольников, признаки равенства прямоугольных 

треугольников;  

17) умение свободно оперировать понятиями: длина линии, величина угла, тригонометрические 

функции углов треугольника, площадь фигуры; умение выводить и использовать формулы для 

нахождения длин, площадей и величин углов; умение свободно оперировать формулами, 

выражающими свойства изученных фигур; умение использовать свойства равновеликих и 

равносоставленных фигур, теорему Пифагора, теоремы косинусов и синусов, теорему о вписанном 

угле, свойства касательных и секущих к окружности, формулы площади треугольника, суммы углов 

многоугольника при решении задач; умение выполнять измерения, вычисления и сравнения длин, 

расстояний, углов, площадей; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире;  

18) умение свободно оперировать понятиями: движение на плоскости, параллельный перенос, 

симметрия, поворот, преобразование подобия, подобие фигур; распознавать равные и подобные 

фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре и среди предметов окружающей обстановки; 

умение использовать геометрические отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни;  

19) умение свободно оперировать свойствами геометрических фигур, самостоятельно 

формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках 

геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классификацию фигур 

по различным признакам; умение выполнять необходимые дополнительные построения, 

исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач;  

20) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, координаты вектора, 

ориентированная площадь параллелограмма; умение пользоваться векторным и координатным 

методом на плоскости для решения задач; умение находить уравнения прямой и окружности по 

данным элементам, использовать уравнения прямой и окружности для решения задач, использовать 

векторы и координаты для решения математических задач и задач из других учебных предметов;  

21) умение выбирать подходящий метод для решения задачи, приводить примеры 

математических закономерностей в природе и общественной жизни, распознавать проявление 

законов математики в искусстве; умение описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития математики как науки; приводить примеры математических открытий 

и их авторов в отечественной и всемирной истории.  
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1.2.5.8. Информатика  

По учебному предмету "Информатика" (на базовом уровне):  

1) владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка информации, 

алгоритм, модель, цифровой продукт и их использование для решения учебных и практических 

задач; умение оперировать единицами измерения информационного объема и скорости передачи 

данных;  

2) умение пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления с основаниями 2, 8, 16, выполнять арифметические операции над ними;  

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных 

принципов кодирования информации различной природы: текстовой (на углубленном уровне: в 

различных кодировках), графической, аудио;  

4) владение понятиями: высказывание, логическая операция, логическое выражение; умение 

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; записывать логические 

выражения на изучаемом языке программирования;  

5) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе; понимание сущности алгоритма и его свойств;  

6) умение составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы для 

управления исполнителями (Черепашка, Чертежник); создавать и отлаживать программы на одном 

из языков программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык), 

реализующие несложные алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и 

ветвлений; умение разбивать задачи на подзадачи, использовать константы, переменные и 

выражения различных типов (числовых, логических, символьных); анализировать предложенный 

алгоритм, определять, какие результаты возможны при заданном множестве исходных значений;  

7) умение записать на изучаемом языке программирования алгоритмы проверки делимости 

одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, выделения цифр из 

натурального числа, поиск максимумов, минимумов, суммы числовой последовательности;  

8) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; 

использование различных программных систем и сервисов компьютера, программного 

обеспечения; умение соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с 

решаемыми задачами; представление об истории и тенденциях развития информационных 

технологий, в том числе глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической 

структуре файловой системы, работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, 

переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги;  

9) владение умениями и навыками использования информационных и коммуникационных 

технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных видов информации, 

навыками создания личного информационного пространства; владение умениями пользования 

цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми образовательными сервисами;  

10) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 
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обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, используя электронные 

таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с выделением 

диапазона таблицы и упорядочиванием (сортировкой) его элементов; умение применять в 

электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных функций, абсолютной, 

относительной, смешанной адресации; использовать электронные таблицы для численного 

моделирования в простых задачах из разных предметных областей;  

11) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на достижениях науки и IТ-отрасли;  

12) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий;  

13) умение 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;  

14) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 

Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социальнопсихологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 

анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода);  

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг).  

По учебному предмету "Информатика" (на углубленном уровне):  

1) свободное владение основными понятиями: информация, передача, хранение и обработка 

информации, алгоритм, модель, моделирование и их использование для решения учебных и 

практических задач; умение свободно оперировать единицами измерения информационного объема 

и скорости передачи данных;  

2) понимание различия между позиционными и непозиционными системами счисления; 

умение записать, сравнить и произвести арифметические операции над целыми числами в 

позиционных системах счисления;  

3) умение кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам; понимание основных 

принципов кодирования информации различной природы: числовой, текстовой (в различных 

современных кодировках), графической (в растровом и векторном представлении), аудио;  

4) свободное оперирование понятиями: высказывание, логическая операция, логическое 

выражение; умение записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, конъюнкции, 

отрицания, импликации и эквивалентности, определять истинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы истинности для 

логических выражений, восстанавливать логические выражения по таблице истинности, записывать 

логические выражения на изучаемом языке программирования;  

5) владение терминологией, связанной с графами (вершина, ребро, путь, длина ребра и пути) и 

деревьями (корень, лист, высота дерева); умение использовать графы и деревья для моделирования 

систем сетевой и иерархической структуры; умение находить кратчайший путь в заданной графе;  
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6) наличие развитого алгоритмического мышления как необходимого условия 

профессиональной деятельности в современном обществе; свободное оперирование понятиями 

"исполнитель", "алгоритм", "программа", понимание разницы между употреблением этих терминов 

в обыденной речи и в информатике; умение выбирать подходящий алгоритм для решения задачи;  

7) свободное оперирование понятиями: переменная, тип данных, операция присваивания, 

арифметические и логические операции, включая операции целочисленного деления и остатка от 

деления; умение создавать программы на современном языке программирования общего 

назначения: Python, C++ (JAVA, С#), реализующие алгоритмы обработки числовых данных с 

использованием ветвлений, циклов со счетчиком, циклов с условиями, подпрограмм (алгоритмы 

проверки делимости одного целого числа на другое, проверки натурального числа на простоту, 

разложение на простые сомножители, выделение цифр из натурального числа, поиск максимумов, 

минимумов, суммы числовой последовательности и т.п.); владение техникой отладки и выполнения 

полученной программы в используемой среде разработки;  

8) умение составлять программы для решения типовых задач обработки массивов данных: 

числовых массивов, матриц, строк (других коллекций); умение записывать простые алгоритмы 

сортировки массивов на изучаемом языке программирования; умение использовать простые 

приемы динамического программирования, бинарного поиска, составлять и реализовывать 

несложные рекурсивные алгоритмы;  

9) сформированность представлений о назначении основных компонентов компьютера; умение 

соотносить информацию о характеристиках персонального компьютера с решаемыми задачами; 

представление об истории и тенденциях развития информационных технологий, в том числе 

глобальных сетей; владение умением ориентироваться в иерархической структуре файловой 

системы, работать с файловой системой персонального компьютера и облачными хранилищами с 

использованием графического интерфейса: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, 

удалять и архивировать файлы и каталоги;  

10) свободное владение умениями и навыками использования информационных и 

коммуникационных технологий для поиска, хранения, обработки и передачи и анализа различных 

видов информации, навыками создания личного информационного пространства; владение 

умениями пользования цифровыми сервисами государственных услуг, цифровыми  

образовательными сервисами;  

11) умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; умение формализовать и структурировать информацию, использовать 

электронные таблицы для обработки, анализа и визуализации числовых данных, в том числе с 

выделением диапазона таблицы и упорядочиванием его элементов; умение применять в 

электронных таблицах формулы для расчетов с использованием встроенных функций с 

использованием абсолютной, относительной, смешанной адресации; использовать электронные 

таблицы для численного моделирования в несложных задачах из разных предметных областей; 

оценивать адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования;  

12) сформированность представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

информатикой, программированием и современными информационно-коммуникационными 

технологиями, основанными на достижениях науки и IТ-отрасли;  

13) освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации технических средств 

информационно-коммуникационных технологий;  
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14) умение 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;  

15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети 

Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учетом основных 

технологических и социальнопсихологических аспектов использования сети Интернет (сетевая 

анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг).  

  

1.2.5.9. История  

По учебному предмету "История":  

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить события 

истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями региональной и 

мировой истории, события истории родного края и истории России; определять современников 

исторических событий, явлений, процессов;  

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи;  

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и практических 

задач;  

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических событиях, 

явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и их участниках, 

демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий;  

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, явлений, 

процессов;  

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX - начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., 

Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е годы, возрождение страны с 2000-х 

годов, воссоединение Крыма с Россией 2014 года); характеризовать итоги и историческое 

значение событий;  

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические эпохи;  

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов;  

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные;  

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 
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полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками;  

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать на основе 

анализа исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией из других 

источников;  

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации; 

представлять историческую информацию в форме таблиц, схем, диаграмм;  

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения познавательных 

задач, оценивать полноту и достоверность информации;  

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между 

народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию народов России.  

По учебному курсу "История России":  

знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира с древности до 1914 года; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений культуры и 

систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, в том числе по истории 

России:  

Роль и место России в мировой истории. Периодизация и источники российской истории.  

Народы и государства на территории нашей страны в древности.  

Образование Руси: Исторические условия образования государства Русь. Формирование 

территории. Внутренняя и внешняя политика первых князей. Принятие христианства и его 

значение. Византийское наследие на Руси.  

Русь в конце X - начале XII в.: Территория, органы власти, социальная структура, хозяйственный 

уклад, крупнейшие города. Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация 

Русской равнины. Территориально-политическая структура Руси. Внутриполитическое развитие. 

Общественный строй Руси. Древнерусское право. Внешняя политика и международные связи. 

Древнерусская культура. Русь в середине XII - начале XIII в.: Формирование системы земель - 

самостоятельных государств. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель в евразийском контексте. Формирование региональных центров культуры.  

Русские земли в середине XIII - XIV в.: Борьба Руси против монгольского нашествия. Судьбы 

русских земель после монгольского завоевания. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов. Политический строй Новгорода и Пскова. Борьба с экспансией крестоносцев на западных 

границах Руси. Возвышение Московского княжества. Московское княжество во главе героической 

борьбы русского народа против ордынского господства. Православная церковь в ордынский период 

русской истории. Культурное пространство русских земель. Народы и государства степной зоны 

Восточной Европы и Сибири. Золотая Орда. Межкультурные связи и коммуникации.  
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Формирование единого Русского государства в XV веке: Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве. Новгород и Псков в XV в. Падение 

Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование единого аппарата управления. Культурное пространство 

единого государства.  

Россия в XVI веке: Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Отмирание удельной 

системы. Укрепление великокняжеской власти. Сопротивление удельных князей. Органы 

государственной власти. Унификация денежной системы. Местничество. Государство и церковь.  

Реформы середины XVI в. Земские соборы. Формирование органов местного самоуправления.  

Внешняя политика России в XVI в.  

Социальная структура российского общества. Начало закрепощения крестьян. Формирование 

вольного казачества. Многонациональный состав населения.  

Культурное пространство России в XVI в.  

Опричнина: сущность, результаты и последствия. Россия в конце XVI в. Пресечение династии 

Рюриковичей.  

Смута в России: Смутное время начала XVII в., дискуссия о его причинах, сущности и основных 

этапах. Самозванцы и самозванство. Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Вступление в войну против России Речи Посполитой. Подъем национально-освободительного 

движения. Освобождение Москвы в 1612 году. Земский собор 1613 года и его роль в укреплении 

государственности. Итоги и последствия Смутного времени.  

Россия в XVII веке: Россия при первых Романовых. Укрепление самодержавия. Церковный раскол. 

Экономическое развитие России в XVII в. Социальная структура российского общества. Русская 

деревня в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Социальные движения. Внешняя 

политика России в XVII в. Культурное пространство. Эпоха Великих географических открытий и 

русские географические открытия. Начало освоения Сибири и Дальнего Востока. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. Развитие образования и научных знаний.  

Россия в эпоху преобразований Петра I: Причины и предпосылки преобразований. Экономическая 

политика Петра I. Роль государства в создании промышленности. Социальная политика. 

Консолидация дворянского сословия, повышение его роли в управлении страной. Реформы 

управления. Создание регулярной армии, военного флота. Церковная реформа. Упразднение 

патриаршества. Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения. Внешняя политика. Северная 

война. Преобразования Петра I в области культуры. Итоги, последствия и значение петровских 

преобразований.  

Эпоха "дворцовых переворотов": Причины и сущность дворцовых переворотов. Внутренняя и 

внешняя политика России в 1725-1762 гг.  

Россия в 1760-1790-х гг.: "Просвещенный абсолютизм", его особенности в России. Политическое 

развитие. Промышленность. Финансы. Сельское хозяйство. Внутренняя и внешняя торговля. 

Социальный строй. Народы России. Национальная политика. Обострение социальных 

противоречий, их влияние на внутреннюю политику и развитие общественной мысли.  
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Внешняя политика России в период правления Екатерины II, ее основные задачи, направления, 

итоги.  

Влияние идей Просвещения на культурное пространство Российской империи в XVIII в. Русская 

культура и культура народов России. Культура и быт российских сословий. Российская наука. 

Отечественное образование.  

Внутренняя и внешняя политика Павла I. Ограничение дворянских привилегий.  

Российская империя в XIX - начале XX вв.: Внутренняя политика Александра I в начале 

царствования. Проекты либеральных реформ. Негласный комитет. Реформы государственного 

управления. Внешняя политика России. Отечественная война 1812 года - важнейшее событие 

отечественной и мировой истории XIX в. Россия - великая мировая держава. Либеральные и 

охранительные тенденции во внутренней политике. Движение и восстание декабристов.  

Внутренняя политика Николая I: реформаторские и консервативные тенденции. 

Социальноэкономическое развитие России в первой половине XIX в. Рост городов. Начало 

промышленного переворота и его особенности в России. Кодификация права. Оформление 

официальной идеологии. Сословная структура российского общества. Крестьянский вопрос. 

Общественная жизнь в 18301850-е гг. Этнокультурный облик страны. Национальная политика. 

Кавказская война. Внешняя политика России в период правления Николая I. Крымская война. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II. Великие реформы 1860-1870-х гг. - 

движение к правовому государству и гражданскому обществу. Национальная и религиозная 

политика. Общественное движение в период правления. Многовекторность внешней политики 

империи.  

Внутренняя политика Александра III. Реформы и "контрреформы". Национальная и религиозная 

политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику.  

Промышленный подъем на рубеже XIX - XX вв. Индустриализация и урбанизация. Пореформенный 

социум: идейные течения и общественные движения в 1880-1890-х гг. Основные регионы 

Российской империи и их роль в жизни страны. Внешняя политика Александра III. Культура и быт 

народов России во второй половине XIX в.  

Россия на пороге XX в.: динамика и противоречия развития. Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. 

Имперский центр и национальные регионы. Система власти. Николай II. Общественнополитические 

движения и политические партии в начале XX в. Политический терроризм. Первая российская 

революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в России. "Основные Законы Российской 

империи" 1906 г. Общественное и политическое развитие России в 1907-1914 гг. Россия в системе 

международных отношений. Внешняя политика Николая II. "Серебряный век" российской 

культуры: основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки и 

образования. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

По учебному курсу "Всеобщая история":  

Происхождение человека. Первобытное общество.  

История Древнего мира: Периодизация и характеристика основных этапов. Древний Восток. 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. Древний Египет, Месопотамия, Финикия, 
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Палестина, Персидская держава, Древняя Индия, Древний Китай. Культура и религия стран 

Древнего Востока.  

Античность. Древняя Греция. Эллинизм. Культура и религия Древней Греции. Культура 

эллинистического мира.  

Древний Рим. Культура и религия Древнего Рима. Возникновение и развитие христианства.  

История Средних веков и раннего Нового времени: Периодизация и характеристика основных 

этапов. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы в Средние века. Страны и 

народы Азии, Америки и Африки в Средние века. Международные отношения в Средние века. 

Культура Средневековья. Возникновение и развитие ислама.  

Великие географические открытия. Возникновение капиталистических отношений в Западной 

Европе. Становление абсолютизма в европейских странах.  

Реформация и контрреформация в Европе.  

Политическое и социально-экономическое развитие Испании, Франции, Англии в конце XV - XVII 

вв.  

Внутриполитическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в конце XV - XVII вв.  

Борьба христианской Европы с расширением господства Османской империи. Политические и 

религиозные противоречия начала XVII в. Тридцатилетняя война.  

Международные отношения в конце XV - XVII вв.  

Культура и картина мира человека раннего Нового времени.  

История Нового времени: Периодизация и характеристика основных этапов.  

Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм: общее и особенное.  

Социально-экономическое развитие Англии в XVIII в. Промышленный переворот. Развитие 

парламентской монархии в Англии в XVIII в.  

Абсолютная монархия во Франции. Особенности положения третьего сословия. Французская 

революция XVIII в.  

Своеобразие Священной Римской империи германской нации и государств, входивших в ее состав. 

Создание королевства Пруссия.  

Характерные черты международных отношений XVIII в. Война за независимость британских 

колоний в Северной Америке и образование США.  

Создание колониальных империй. Внутренняя и внешняя политика Османской империи, Индии, 

Китая, Японии. Колониальный период в Латинской Америке. Политическое и социально-

экономическое развитие европейских стран в XIX - начале XX в. Европейские революции XIX в. 

Утверждение конституционных и парламентских монархий. Создание Германской империи. 

Образование единого государства в Италии.  

США в XIX - начале XX в. Гражданская война в США.  
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Борьба за освобождение и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в.  

Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая, Японии в 

XIX - начале XX в.  

Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения.  

Международные отношения в XIX в.  

Развитие науки, образования и культуры в Новое время.  

  

1.2.5.10. Обществознание По 

учебному предмету "Обществознание":  

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и 

явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, духовной и 

политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в Российской Федерации; 

основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в 

сфере культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и экстремизма;  

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности (в том 

числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение  

Отечеству,  нормы  морали  и  нравственности,  гуманизм,  милосердие, 

 справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины); государство как социальный институт;  

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определенного типа в различных сферах общественной 

жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе связанных 

с правонарушениями и наступлением юридической ответственности; связи политических 

потрясений и социально-экономического кризиса в государстве;  

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, относящиеся к различным 

сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции;  

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) деятельность 

людей, социальные объекты, явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их 

элементы и основные функции;  

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10164072/1001
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http://ivo.garant.ru/document/redirect/10105807/1010
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6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов в 

различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина 

и государства; связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве;  

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том числе для 

аргументированного объяснения роли информации и информационных технологий в современном 

мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости правомерного 

налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении нашей страны 

международной политики "сдерживания"; для осмысления личного социального опыта при 

исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей;  

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм свое 

отношение к явлениям, процессам социальной действительности;  

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, типичные 

социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе процессы 

формирования, накопления и инвестирования сбережений;  

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, назначений в 

целях решения различных учебных задач, в том числе извлечений из Конституции Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать 

предложенные модели в текст;  

11) овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее - СМИ) с соблюдением 

правил информационной безопасности при работе в сети Интернет;  

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами;  

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, экономической 

рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и предпринимательской 

деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств, применения 

недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения;  

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в группе) 

деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
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финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом;  

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том числе электронной) и 

составления простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме);  

16) приобретение опыта осуществления совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; осознание ценности 

культуры и традиций народов России.  

  

1.2.5.11. География  

По учебному предмету "География":  

1) освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества жизни человека и 

окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 

населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого 

развития; понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин;  

2) освоение и применение системы знаний об основных географических закономерностях, 

определяющих развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах;  

3) овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии 

и их использование для решения учебных и практических задач;  

4) умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе 

выделения их существенных признаков;  

5) умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных 

характерных свойств;  

6) умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и 

процессами;  

7) умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве;  

8) умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды;  

9) умение выбирать и использовать источники географической информации 

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

данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, практических 

задач в повседневной жизни;  



 

44  
  

10) умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практикоориентированных задач;  

11) умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития;  

12) умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения 

качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, задачи в сфере 

экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и финансового 

благополучия.  

  

1.2.5.12. Физика  

По учебному предмету "Физика" (на базовом уровне):  

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность базовых представлений о 

закономерной связи и познаваемости явлений природы, о роли эксперимента в физике, о 

системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники и технологий, об 

эволюции физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира, о вкладе 

российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов 

окружающего мира, развитие техники и технологий;  

2) знания о видах материи (вещество и поле), о движении как способе существования материи, об 

атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, равновесие материальной 

точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, плавание тел, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение, тепловое движение частиц вещества, 

диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, плавление и 

кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и конденсация, электризация тел, 

взаимодействие электрических зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник 

с током, прямолинейное распространение, отражение и преломление света, дисперсия света, 

разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные 

превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя их 

существенные свойства/признаки;  

3) владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и использование их 

для решения учебных задач, умение характеризовать свойства тел, физические явления и 

процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы (закон Паскаля, закон Архимеда, 

правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и сохранения механической 

энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип суперпозиции сил, законы 

Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической энергии, закон Гука, основные 

положения молекулярнокинетической теории строения вещества, закон Кулона, принцип 

суперпозиции электрических полей, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, законы 



 

45  
  

прямолинейного распространения, отражения и преломления света); умение описывать 

изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины;  

4) умение проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, промежуток 

времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, сила тока, 

напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых и цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить 

значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и 

учитывать погрешность измерений;  

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного труда:  

наблюдение физических явлений: умение самостоятельно собирать экспериментальную установку 

из данного набора оборудования по инструкции, описывать ход опыта и записывать его результаты, 

формулировать выводы;  

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать измерения, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной погрешности результатов 

измерений;  

проведение несложных экспериментальных исследований; самостоятельно собирать 

экспериментальную установку и проводить исследование по инструкции, представлять полученные 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, учитывать погрешности, делать 

выводы по результатам исследования;  

6) понимание характерных свойств физических моделей (материальная точка, абсолютно твердое 

тело, модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома, нуклонная 

модель атомного ядра) и умение применять их для объяснения физических процессов;  

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера, в частности, выявлять причинно-следственные связи и 

строить объяснение с опорой на изученные свойства физических явлений, физические законы, 

закономерности и модели;  

8) умение решать расчетные задачи (на базе 2-3 уравнений), используя законы и формулы, 

связывающие физические величины, в частности, записывать краткое условие задачи, выявлять 

недостающие данные, выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, использовать 

справочные данные, проводить расчеты и оценивать реалистичность полученного значения 

физической величины; умение определять размерность физической величины, полученной при 

решении задачи;  

9) умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых 

приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности;  

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального  

природопользования;  
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11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 

запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний 

и дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий 

научнопопулярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и 

устные сообщения на основе информации из нескольких источников;  

12) умение проводить учебное исследование под руководством учителя, в том числе понимать 

задачи исследования, применять методы исследования, соответствующие поставленной цели, 

осуществлять в соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в 

группе, следить за выполнением плана действий и корректировать его;  

13) представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, позволяющие 

обучающимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности.  

По учебному предмету "Физика" (на углубленном уровне):  

1) понимание роли физики в научной картине мира, сформированность понимания закономерной 

связи и познаваемости явлений природы, роли физики в формировании культуры моделирования 

реальных явлений и процессов, представлений о роли эксперимента в физике и о выдающихся 

физических открытиях, о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, 

техники и технологий, об эволюции физических знаний и их роли в целостной 

естественнонаучной картине мира, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в 

развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, развитие техники и технологий;  

2) знания о видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи, об 

атомно-молекулярной теории строения вещества, о физической сущности явлений природы 

(механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); умение уверенно различать явления 

(равномерное и неравномерное движение, равноускоренное движение, свободное падение тел, 

движение по окружности, инертность, взаимодействие тел, реактивное движение, невесомость, 

равновесие материальной точки и твердого тела, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, плавание тел, колебательное движение (гармонические колебания, 

затухающие колебания, вынужденные колебания), резонанс, волновое движение 

(распространение и отражение звука, интерференция и дифракция волн), тепловое движение 

частиц вещества, диффузия, тепловое расширение и сжатие, теплообмен и тепловое равновесие, 

тепловые потери, плавление и кристаллизация, парообразование (испарение и кипение) и 

конденсация, поверхностное натяжение, смачивание, капиллярные явления, электризация тел, 

взаимодействие электрических зарядов, действие электрического поля на электрический заряд, 

действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение, 

отражение и преломление света, полное внутреннее отражение света, дисперсия света, 

разложение светового излучения в спектр, естественная радиоактивность, радиоактивные 

превращения атомных ядер, возникновение линейчатого спектра излучения) по описанию их 

характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; умение 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире; решать 

практические задачи, выделяя в них существенные свойства и признаки физических явлений;  
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3) уверенное владение основами понятийного аппарата и символического языка физики и 

использование их для решения учебных и практических задач, умение характеризовать свойства 

тел, физические явления и процессы, используя фундаментальные и эмпирические законы: (закон 

Паскаля, закон Архимеда, правило рычага, золотое правило механики, законы изменения и 

сохранения механической энергии, уравнение теплового баланса, закон сохранения импульса, 

закон сохранения электрического заряда, принцип относительности Галилея, принцип 

суперпозиции сил, законы Ньютона, закон всемирного тяготения, теорема о кинетической 

энергии, закон Гука, закон Бернулли, основные положения молекулярно-кинетической теории 

строения вещества, закон Кулона, принцип суперпозиции электрических полей, закон Ома для 

участка цепи, правила Кирхгофа, закон Джоуля-Ленца, законы прямолинейного распространения, 

отражения и преломления света, формула тонкой линзы); умение описывать изученные свойства 

тел и физические явления, используя физические величины;  

4) навык проводить прямые и косвенные измерения физических величин (расстояние, промежуток 

времени, масса тела, объем, сила, температура, относительная влажность воздуха, сила тока, 

напряжение, сопротивление) с использованием аналоговых или цифровых измерительных 

приборов; понимание неизбежности погрешностей физических измерений; умение находить 

значение измеряемой величины с помощью усреднения результатов серии измерений и 

оценивать погрешность измерений; умение обосновать выбор метода измерения;  

5) владение основами методов научного познания с учетом соблюдения правил безопасного труда:  

наблюдение физических явлений: умение формулировать гипотезу о результатах наблюдения, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку, описывать ход опыта и записывать его 

результаты, формулировать выводы;  

проведение прямых и косвенных измерений физических величин: умение планировать измерения, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку из избыточного набора оборудования, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом оцененной 

погрешности результатов измерений;  

проведение несложных экспериментальных исследований: умение планировать исследование, 

самостоятельно собирать экспериментальную установку по инструкции, представлять полученные 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, оценивать погрешности, делать выводы 

по результатам исследования;  

6) понимание характерных свойств и условий применимости физических моделей (материальная 

точка, абсолютно твердое тело, идеальная жидкость, модели строения газов, жидкостей и 

твердых тел, световой луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного 

ядра); соотносить реальные процессы и явления с известными физическими моделями, строить 

простые физические модели реальных процессов и физических явлений и выделять при этом 

существенные и второстепенные свойства объектов, процессов, явлений; умение применять 

физические модели для объяснения физических процессов и решения учебных задач;  

7) умение объяснять физические процессы и свойства тел и решать качественные задачи, в том 

числе требующие численного оценивания характерных значений физических величин, 

применения знаний из разных разделов курса физики в контексте ситуаций практико-

ориентированного характера; умение выбирать адекватную физическую модель; умение выявлять 

причинноследственные связи и выстраивать логическую цепочку рассуждений с опорой на 

изученные свойства физических явлений, физические законы, закономерности и модели;  

8) умение уверенно решать расчетные задачи, выбирая адекватную физическую модель с 

использованием законов и формул, связывающих физические величины, в частности, умение 
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записывать краткое условие и развернутое решение задачи, выявлять недостающие или 

избыточные данные, обосновывать выбор метода решения задачи, необходимых законов и 

формул, использовать справочные данные; умение применять методы анализа размерностей; 

умение находить и использовать аналогии в физических явлениях, использовать графические 

методы решения задач, проводить математические преобразования и расчеты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины, в том числе с помощью анализа 

предельных случаев; умение определять размерность физической величины, полученной при 

решении задачи;  

9) умение использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 

измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно-практических задач; 

умение характеризовать принципы действия технических устройств, в том числе бытовых 

приборов, и промышленных технологических процессов по их описанию, используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности;  

10) умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими устройствами, сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; понимание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального  

природопользования;  

11) опыт поиска, преобразования и представления информации физического содержания с 

использованием информационно-коммуникативных технологий; в том числе умение искать 

информацию физического содержания в сети Интернет, самостоятельно формулируя поисковый 

запрос; умение оценивать достоверность полученной информации на основе имеющихся знаний 

и дополнительных источников; умение использовать при выполнении учебных заданий 

научнопопулярную литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет; владение приемами конспектирования текста, базовыми навыками преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; умение создавать собственные письменные и 

устные сообщения на основе информации из нескольких источников, представлять результаты 

проектной или исследовательской деятельности, используя понятийный аппарат курса физики и 

сопровождая выступление презентацией;  

12) умение совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить учебное 

исследование или проектную работу, в том числе формулировать задачи исследования, выбирать 

методы исследования, соответствующие поставленной цели, самостоятельно планировать 

собственную и совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его;  

13) расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, 

позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности; сформированность мотивации к продолжению изучения физики 

как профильного предмета на уровне среднего общего образования.  

  

1.2.5.13. Химия  

По учебному предмету "Химия" (на базовом уровне):  

1) представление о закономерностях и познаваемости явлений природы, понимание 

объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, 
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компонента общей культуры и практической деятельности человека в условиях современного 

общества; понимание места химии среди других естественных наук;  

2) владение основами понятийного аппарата и символического языка химии для составления 

формул неорганических веществ, уравнений химических реакций; владение основами химической 

номенклатуры (IUPAC и тривиальной) и умение использовать ее для решения 

учебнопознавательных задач; умение использовать модели для объяснения строения атомов и 

молекул;  

3) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, 

которая включает:  

важнейшие химические понятия: химический элемент, атом, молекула, вещество, простое и 

сложное вещество, однородная и неоднородная смесь, относительные атомная и молекулярная 

массы, количество вещества, моль, молярная масса, молярный объем, оксид, кислота, основание, 

соль (средняя), химическая реакция, реакции соединения, реакции разложения, реакции замещения, 

реакции обмена, тепловой эффект реакции, экзо- и эндотермические реакции, раствор, массовая 

доля химического элемента в соединении, массовая доля и процентная концентрация вещества в 

растворе, ядро атома, электрический слой атома, атомная орбиталь, радиус атома, валентность, 

степень окисления, химическая связь, электроотрицательность, полярная и неполярная ковалентная 

связь, ионная связь, металлическая связь, кристаллическая решетка (атомная, ионная, 

металлическая, молекулярная), ион, катион, анион, электролит и неэлектролит, электролитическая 

диссоциация, реакции ионного обмена, окислительно-восстановительные реакции, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, электролиз, химическое равновесие, обратимые и 

необратимые реакции, скорость химической реакции, катализатор, предельно допустимая 

концентрация (ПДК), коррозия металлов, сплавы; основополагающие законы химии: закон 

сохранения массы, периодический закон Д.И. Менделеева, закон постоянства состава, закон 

Авогадро;  

теории химии: атомно-молекулярная теория, теория электролитической диссоциации, 

представления о научных методах познания, в том числе экспериментальных и теоретических 

методах исследования веществ и изучения химических реакций;  

4) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (радиус атома, 

электроотрицательность), простых и сложных веществ от положения элементов в Периодической 

системе (в малых периодах и главных подгруппах) и электронного строения атома; умение 

объяснять связь положения элемента в Периодической системе с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов), 

распределением электронов по энергетическим уровням атомов первых трех периодов, калия и 

кальция; классифицировать химические элементы;  

5) умение классифицировать химические элементы, неорганические вещества и химические 

реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, вид химической 

связи и тип кристаллической структуры в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах веществ (кислот, оснований), окислитель и восстановитель;  

6) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (кислород, 

озон, водород, графит, алмаз, кремний, азот, фосфор, сера, хлор, натрий, калий, магний, кальций, 

алюминий, железо) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (вода, аммиак, 

хлороводород, сероводород, оксиды и гидроксиды металлов I - IIA групп, алюминия, меди (II), 

цинка, железа (II и III), оксиды углерода (II и IV), кремния (IV), азота и фосфора (III и V), серы (IV и 

VI), сернистая, серная, азотистая, азотная, фосфорная, угольная, кремниевая кислота и их соли); 
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умение прогнозировать и характеризовать свойства веществ в зависимости от их состава и 

строения, применение веществ в зависимости от их свойств, возможность протекания химических 

превращений в различных условиях, влияние веществ и химических процессов на организм 

человека и окружающую природную среду;  

7) умение составлять молекулярные и ионные уравнения реакций (в том числе реакций 

ионного обмена и окислительно-восстановительных реакций), иллюстрирующих химические 

свойства изученных классов/групп неорганических веществ, в том числе подтверждающих 

генетическую взаимосвязь между ними;  

8) умение вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, массовую 

долю химического элемента в соединении, массовую долю вещества в растворе, количество 

вещества и его массу, объем газов; умение проводить расчеты по уравнениям химических реакций и 

находить количество вещества, объем и массу реагентов или продуктов реакции;  

9) владение основными методами научного познания (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) при изучении веществ и химических явлений; умение сформулировать проблему и 

предложить пути ее решения; знание основ безопасной работы с химическими веществами, 

химической посудой и лабораторным оборудованием;  

10) наличие практических навыков планирования и осуществления следующих химических 

экспериментов: изучение и описание физических свойств веществ; ознакомление с физическими и 

химическими явлениями; опыты, иллюстрирующие признаки протекания химических реакций; 

изучение способов разделения смесей; получение кислорода и изучение его свойств; получение 

водорода и изучение его свойств;  

получение углекислого газа и изучение его свойств; получение аммиака и изучение его свойств; 

приготовление растворов с определенной массовой долей растворенного вещества; исследование и 

описание свойств неорганических веществ различных классов; применение индикаторов (лакмуса, 

метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера среды в растворах кислот и щелочей; 

изучение взаимодействия кислот с металлами, оксидами металлов, растворимыми и 

нерастворимыми основаниями, солями; получение нерастворимых оснований; вытеснение одного 

металла другим из раствора соли; исследование амфотерных свойств гидроксидов алюминия и 

цинка; решение экспериментальных задач по теме "Основные классы неорганических соединений"; 

решение экспериментальных задач по теме "Электролитическая диссоциация"; решение 

экспериментальных задач по теме "Важнейшие неметаллы и их соединения"; решение 

экспериментальных задач по теме "Важнейшие металлы и их соединения"; химические 

эксперименты, иллюстрирующие признаки протекания реакций ионного обмена; качественные 

реакции на присутствующие в водных растворах ионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, фосфат-

, карбонат-, силикат-анионы, гидроксид-ионы, катионы аммония, магния, кальция, алюминия, 
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железа (2+) и железа (3+), меди (2+), цинка; умение представлять результаты эксперимента в форме 

выводов, доказательств, графиков и таблиц и выявлять эмпирические закономерности;  

11) владение правилами безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни, правилами поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной среды; 

понимание вреда (опасности) воздействия на живые организмы определенных веществ, способов 

уменьшения и предотвращения их вредного воздействия; понимание значения жиров, белков, 

углеводов для организма человека;  

12) владение основами химической грамотности, включающей умение правильно использовать 

изученные вещества и материалы (в том числе минеральные удобрения, металлы и сплавы, 

продукты переработки природных источников углеводородов (угля, природного газа, нефти) в 

быту, сельском хозяйстве, на производстве;  

13) умение устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и 

процессами, происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; 

умение интегрировать химические знания со знаниями других учебных предметов;  

14) представление о сферах профессиональной деятельности, связанных с химией и 

современными технологиями, основанными на достижениях химической науки, что позволит 

обучающимся рассматривать химию как сферу своей будущей профессиональной деятельности и 

сделать осознанный выбор химии как профильного предмета при переходе на уровень среднего 

общего образования;  

15) наличие опыта работы с различными источниками информации по химии (научная и 

научнопопулярная литература, словари, справочники, интернет-ресурсы); умение объективно 

оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом применении.  

По учебному предмету "Химия" (на углубленном уровне):  

1) владение системой химических знаний и умение применять систему химических знаний, 

которая включает:  

важнейшие химические понятия: относительная плотность газов, молярная масса смеси, мольная 

доля химического элемента в соединении, молярная концентрация вещества в растворе, соли 

(кислые, основные, двойные, смешанные), комплексные соединения, энергетический подуровень 

атома, водородная связь, ван-дер-ваальсова связь, кристаллические решетки (примитивная 

кубическая, объемно-центрированная кубическая, гранецентрированная кубическая, гексагональная 

плотноупакованная); основополагающие законы: закон Авогадро и его следствия, закон Гесса и его 

следствия, закон действующих масс; элементы химической термодинамики как одной из 

теоретических основ химии;  

2) представление о периодической зависимости свойств химических элементов (кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства оксидов и гидроксидов); умение объяснять 

связь положения элемента в Периодической системе с распределением электронов по 

энергетическим уровням, подуровням и орбиталям атомов первых четырех периодов;  

3) умение составлять молекулярные и ионные уравнения гидролиза солей и предсказывать 

характер среды в водных растворах солей;  



 

52  
  

4) умение прогнозировать и характеризовать возможность протекания химических 

превращений в различных условиях на основе представлений химической кинетики и 

термодинамики;  

5) умение характеризовать физические и химические свойства простых веществ (бор, фосфор 

(красный, белый), медь, цинк, серебро) и сложных веществ, в том числе их водных растворов (оксид 

и гидроксид хрома (III), перманганат калия, оксиды азота (I, II, IV), галогениды кремния (IV) и 

фосфора (III и V), борная кислота, уксусная кислота, кислородсодержащие кислоты хлора и их 

соли);  

6) умение вычислять мольную долю химического элемента в соединении, молярную 

концентрацию вещества в растворе; умение находить простейшую формулу вещества по массовым 

или мольным долям элементов, проводить расчеты по уравнениям химических реакций с учетом 

недостатка одного из реагентов, практического выхода продукта, значения теплового эффекта 

реакции; умение определять состав смесей с использованием решения систем уравнений с двумя и 

тремя неизвестными;  

7) наличие практических навыков планирования и осуществления химических экспериментов: 

приготовление растворов с определенной молярной концентрацией растворенного вещества; 

применение индикаторов (лакмуса, метилоранжа и фенолфталеина) для определения характера 

среды в растворах солей;  

исследование амфотерных свойств гидроксида хрома (III), умение решать экспериментальные 

задачи по теме "Окислительно-восстановительные реакции"; умение решать экспериментальные 

задачи по теме "Гидролиз солей";  

качественные реакции на присутствующие в водных растворах сульфит-, сульфид- нитрат- и 

нитрит-анионы.  

  

1.2.5.14. Биология  

По учебному предмету "Биология" (на базовом уровне):  

1) формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; понимание 

роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира;  

2) умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть 

отличия живого от неживого, перечислять основные закономерности организации, 

функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, эволюционного развития 

органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 

современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции;  

3) владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование 

изученных терминов, понятий, теорий, законов и закономерностей для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов;  

4) понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования методов 

биологии с целью изучения живых объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, 
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описание, проведение несложных биологических опытов и экспериментов, в том числе с 

использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов;  

5) умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том 

числе вирусы, бактерии, растения, грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, 

их происхождение, значение в природе и жизни человека;  

6) умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, 

сходства и отличия человека от животных, характеризовать строение и процессы 

жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным экологическим 

факторам;  

7) умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие 

биологические процессы в организмах растений, животных и человека;  

8) сформированность представлений о взаимосвязи наследования потомством признаков от 

родительских форм с организацией клетки, наличием в ней хромосом как носителей 

наследственной информации, об основных закономерностях наследования признаков;  

9) сформированность представлений об основных факторах окружающей среды, их роли в 

жизнедеятельности и эволюции организмов; представление об антропогенном факторе;  

10) сформированность представлений об экосистемах и значении биоразнообразия; о глобальных 

экологических проблемах, стоящих перед человечеством и способах их преодоления;  

11) умение решать учебные задачи биологического содержания, в том числе выявлять 

причинноследственные связи, проводить расчеты, делать выводы на основании полученных 

результатов;  

12) умение создавать и применять словесные и графические модели для объяснения строения 

живых систем, явлений и процессов живой природы;  

13) понимание вклада российских и зарубежных ученых в развитие биологических наук;  

14) владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, диаграмм, моделей, 

изображений), критического анализа информации и оценки ее достоверности;  

15) умение планировать под руководством наставника и проводить учебное исследование или 

проектную работу в области биологии; с учетом намеченной цели формулировать проблему, 

гипотезу, ставить задачи, выбирать адекватные методы для их решения, формулировать выводы; 

публично представлять полученные результаты;  

16) умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов;  

17) сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, сохранению и укреплению 

здоровья человека; умение выбирать целевые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;  

18) умение использовать приобретенные знания и навыки для здорового образа жизни, 

сбалансированного питания и физической активности; неприятие вредных привычек и 

зависимостей; умение противодействовать лженаучным манипуляциям в области здоровья;  
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19) овладение приемами оказания первой помощи человеку, выращивания культурных растений и 

ухода за домашними животными.  

По учебному предмету "Биология" (на углубленном уровне):  

1) умение характеризовать систему биологических наук, включающую в себя молекулярную 

биологию, цитологию, гистологию, морфологию, анатомию, физиологию, генетику и экологию;  

2) знание основных положений клеточной теории, основ эволюционной теории Ч. Дарвина, 

законов Г. Менделя, хромосомной теории наследственности Т. Моргана, закона Харди-Вайнберга, 

закона гомологических рядов Н.И. Вавилова, основных этапов возникновения и развития жизни на 

Земле, биогеографических правил Аллена, Глогера и Бергмана, основных геохимических циклов; 

умение свободно оперировать понятиями экосистема, экологическая пирамида, трофическая сеть, 

биоразнообразие, особо охраняемые природные территории (резерваты), заповедники, 

национальные парки, биосферные резерваты; знать, что такое Красная книга; умение 

характеризовать место человека в системе животного мира, основные этапы и факторы его 

эволюции;  

3) умение свободно оперировать знаниями анатомии, гистологии и физиологии растений, 

животных и человека, объяснять, в чем заключаются особенности организменного уровня 

организации жизни, характеризовать основные этапы онтогенеза растений, животных и человека;  

4) понимание механизма самовоспроизведения клеток; представление об основных этапах 

деления клеток прокариот и эукариот, о митозе и мейозе, о роли клеточного ядра, строении и 

функции хромосом, о генах и геноме, об основах генетической инженерии и геномики; понимание 

значения работ по расшифровке геномов вирусов, бактерий, грибов, растений и животных; умение 

характеризовать подходы к анализу больших данных в биологии, характеризовать цели и задачи 

биоинформатики;  

5) умение объяснять причины наследственных заболеваний, различать среди них моногенные 

и полигенные, знать механизмы возникновения наиболее распространенных из них, используя при 

этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; умение свободно решать качественные и 

количественные задачи, используя основные наследуемые и ненаследуемые показатели 

сравниваемых индивидуумов и показатели состояния их здоровья; умение понимать и объяснять 

принципы современных биомедицинских методов; умение понимать принципы этики 

биомедицинских исследований и клинических испытаний;  

6) умение характеризовать признаки растений и животных, объяснять наличие в пределах 

одного вида растений и животных форм, контрастных по одному и тому же признаку, различать 

среди них моногенные и полигенные, используя при этом понятия ген, мутация, хромосома, геном; 

умение свободно оперировать понятиями фенотип, генотип, наследственность и изменчивость, 

генетическое разнообразие, генетические ресурсы растений, животных и микроорганизмов, сорт, 

порода, штамм; умение решать качественные и количественные задачи, используя основные 

наследуемые и ненаследуемые показатели сравниваемых особей; понимание принципов 

современных методов создания сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов; 

понимание целей и задач селекции и биотехнологии, основные принципы и требования 

продовольственной безопасности и биобезопасности;  

7) понимание особенностей надорганизменного уровня организации жизни; умение 

оперировать понятиями микрофлора, микробиом, микросимбионт; умение свободно оперировать 

знаниями о причинах распространенных инфекционных заболеваний животных и человека и о 

причинах распространенных болезней растений, связывая их с жизненными циклами и 

организацией геномов вирусов, бактерий, простейших и паразитических насекомых; понимание 
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принципов профилактики и лечения распространенных инфекционных заболеваний животных и 

человека и принципов борьбы с патогенами и вредителями растений;  

8) интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета 

на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

психологии, искусства, спорта.  

  

  

1.2.5.15. Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России" должны обеспечивать:  

1) понимание вклада представителей различных народов России в формирования ее 

цивилизационного наследия;  

2) понимание ценности многообразия культурных укладов народов, Российской Федерации;  

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов, проживающих в Российской 

Федерации;  

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества народов Российской Федерации; 

5) формирование уважительного отношения к национальным и этническим ценностям, 

религиозным чувствам народов Российской Федерации;  

6) осознание ценности межнационального и межрелигиозного согласия;  

7) формирование представлений об образцах и примерах традиционного духовного наследия 

народов Российской Федерации.  

Предметные результаты по предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" конкретизируются Организацией с учетом выбранного по заявлению обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из перечня, 

предлагаемого Организацией, учебного курса (учебного модуля) по указанной предметной области, 

предусматривающего региональные, национальные и этнокультурные особенности региона.  

Предметные результаты изучения предметной области "Искусство" должны отражать:  

  

1.2.5.16. Изобразительное искусство  

  

По учебному предмету "Изобразительное искусство":  

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты (конструктивный 

рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета светом и тенью; 

основы цветоведения; пропорции человеческой фигуры и головы); о различных художественных 

материалах в изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения 

изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся 

отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах; о создании 
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выразительного художественного образа и условности языка изобразительного искусства; о 

декоративноприкладном искусстве (народное искусство и произведения современных 

художников декоративноприкладного искусства); о различных видах дизайна; о различных 

способах проектной графики;  

2) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения на 

основе традиционных образов; владеть практическими навыками выразительного использования 

формы, объема, цвета, фактуры и других средств в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; выбирать характер линий для создания 

ярких, эмоциональных образов в рисунке; воспроизводить с натуры предметы окружающей 

реальности, используя различные художественные материалы; создавать образы, используя все 

выразительные возможности цвета; изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых геометрических фигур с соблюдением их пропорций; строить изображения 

простых предметов по правилам линейной перспективы; передавать с помощью света характер 

формы и эмоциональное напряжение в композиции; воспроизводить предметы и явления 

окружающей реальности по памяти и представлению (в доступной форме); выбирать и 

использовать различные художественные материалы для передачи собственного 

художественного замысла; создавать творческие работы в материале; выражать свои мысли 

изобразительными средствами: выполнять эскизы дизайнерских разработок (эскизы объектов 

малых архитектурных форм, эскизы художественного решения различных предметов, эскизы 

костюмов, эскизы графических композиций, эскизы декоративных панно); использовать 

информационно-коммуникационные технологии в создании художественных проектов;  

3) выполнение учебно-творческих работ с применением различных материалов и техник.  

  

1.2.5.17. Музыка  

По учебному предмету "Музыка":  

1) характеристику специфики музыки как вида искусства, значения музыки в художественной 

культуре и синтетических видах творчества, взаимосвязи между разными видами искусства на 

уровне общности идей, тем, художественных образов;  

2) характеристику жанров народной и профессиональной музыки, форм музыки, характерных черт 

и образцов творчества русских и зарубежных композиторов, видов оркестров и инструментов;  

3) умение узнавать на слух и характеризовать произведения русской и зарубежной классики, 

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов;  

4) умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов- классиков и современных 

композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений 

инструментальных и вокальных жанров;  

5) умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сюжета в 

творчестве различных композиторов;  

6) умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра.  

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

предметов предметной области "Искусство".  
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МБОУ «Бобровская СОШ» вправе самостоятельно определять последовательность модулей и 

количество часов для освоения обучающимися модулей предметов предметной области "Искусство" 

(с учетом возможностей материально-технической базы).  

  

1.2.5.18. Технология  

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области 

"Технология" должны обеспечивать:  

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; понимание социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

2) сформированность представлений о современном уровне развития технологий и понимания 

трендов технологического развития, в том числе в сфере цифровых технологий и искусственного 

интеллекта, роботизированных систем, ресурсосберегающей энергетики и другим приоритетным 

направлениям научно-технологического развития Российской Федерации; овладение основами 

анализа закономерностей развития технологий и навыками синтеза новых технологических 

решений;  

3) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

4) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

знаниями правил выполнения графической документации;  

5) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

6) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

7) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

учебного предмета "Технология".  

МБОУ «Бобровская СОШ» вправе самостоятельно определять последовательность модулей и 

количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета "Технология" (с учетом 

возможностей материально-технической базы).  

  

1.2.5.19. Физическая культура  

По учебному предмету "Физическая культура":  
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1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой;  

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить индивидуальные 

программы оздоровления и физического развития;  

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для 

самостоятельных систематических занятий с различной функциональной направленностью с 

учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, планировать содержание 

этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;  

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими упражнениями с 

соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма;  

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и перемещение 

пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, выполнение осмотра 

пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по их остановке);  

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической подготовленности, 

наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и двигательных способностей, 

оценивать состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими 

упражнениями, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать 

направленность ее воздействия на организм во время самостоятельных занятий физическими 

упражнениями;  

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений;  

8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их использование 

в игровой и соревновательной деятельности;  

9) умение повышать функциональные возможности систем организма при подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО).  

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

учебного предмета "Физическая культура".  

МБОУ «Бобровская СОШ» вправе самостоятельно определять последовательность модулей и 

количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета "Физическая культура" 

(с учетом возможностей материально-технической базы и природно-климатических условий).  

  

1.2.5.20. Основы безопасности жизнедеятельности  

По учебному предмету "Основы безопасности жизнедеятельности":  

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний 

и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства;  

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих;  



 

59  
  

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 государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств;  

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга - защите Отечества;  

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального (в том числе террористического) характера;  

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространенных видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, 

при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды);  

8) овладение знаниями и умениями применять и (или) использовать меры и средства 

индивидуальной защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях;  

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей;  

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания;  

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах 

и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды).  

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности".  

МБОУ «Бобровская СОШ» вправе самостоятельно определять последовательность модулей для 

освоения обучающимися модулей учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности".  
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы основного общего образования  

  

Общие положения  

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

частью системы оценки и управления качеством образования в МБОУ «Бобровская СОШ» и служит 

основой при разработке Положения «О проведении  промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости»".  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

• оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

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

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального регионального и федерального уровней;  

• оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

• оценка результатов деятельности образовательной организациикак основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает:  

• стартовую диагностику,  

• текущую и тематическую оценку,  

• портфолио,  

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

К внешним процедурам относятся:  

• государственная итоговая аттестация1,  

• независимая оценка качества образования2 и  

• мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего документа.  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

интерпретации результатов измерений.  

                                                      
1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  
2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  
3 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  
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Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

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

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

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

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем  

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

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

образования;  

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.).  

  

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Особенности оценки личностных результатов  

 
  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов в основной школе служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 

блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая умение 

строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального 

развития;  

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 
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Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном 

уровне и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития учащихся 

возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:  

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации;  

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего  

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;  

• ответственности за результаты обучения;  

• готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной  

траектории, в том числе выбор профессии;  

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в 

ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной организацией. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только 

в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

Особенности оценки метапредметных результатов  

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

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

результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются:  

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

• способность работать с информацией;  

• способность к сотрудничеству и коммуникации;  

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику;  

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития;   способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией МБОУ 

«Бобровская СОШ» в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы 

по оценке читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий.  

Наиболее адекватными формами оценки   

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе;  

• ИКТ-компетентности  –  практическая  работа  в  сочетании  с 

 письменной  

(компьютеризованной) частью;  
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• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов.  

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не менее, чем 

один раз в два года.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта.  

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ:  

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

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.);  

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

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

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

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

мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы содержатся в локальном акте Положение «О 

проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости».  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии МБОУ «Бобровская СОШ» или на школьной конференции.   

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя.  

  

Особенности оценки предметных результатов  

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

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

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

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

коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга.  

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 
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организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить:  

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);  

 требования  к  выставлению  отметок  за  промежуточную 

 аттестацию  (при  

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

  график контрольных мероприятий.  

  

Организация и содержание оценочных процедур  

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

данном уровне образования. Проводится администрацией образовательной организации в начале 

5го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знакосимволическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика может 

проводиться также учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, 

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

учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; 

при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут 

включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу4.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По 

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка может 

вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются 

так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности планируемых 

                                                      
4 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, характеризующих  

достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой целью может использоваться лист 

продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) Накопленная оценка фиксирует достижение а) 

предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично – 

личностных результатов, связанных с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный 

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

личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов.  
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результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности учащегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности 

проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых 

данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки 

документов формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

• оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с 

оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и 

способности делать осознанный выбор профиля обучения;  

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся.  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических 

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

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных измерительных материалов 

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

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

уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и Положением «О проведении  промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» МБОУ «Бобровская 

СОШ»».  

Государственная итоговая аттестация  

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

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
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завершающей освоение основной образовательной программы основного общего образования. 

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами5.  

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). Экзамены по другим 

учебным предметам обучающиеся сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА 

проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной 

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

решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней 

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

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 

оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе оперирования им. 

По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки.   

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

Характеристика готовится на основании:  

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования,  

• портфолио выпускника;  

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.  

В характеристике выпускника:  

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся направлений 

профильного образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.   

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей).  

    
2. Содержательный раздел основной образовательной программы основного  

общего образования  

  

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности  

2.2.1 Общие положения  

В данном разделе основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне основного 

общего образования Разделы примерных программ учебных предметов формируются с учетом 

                                                      
5 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394.  
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региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного 

комплекта учебников.   

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными ФГОС 

ООО.  

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для развития их 

личностных и познавательных качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности обучающихся, 

представленных в программах начального общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 

основе авторских учебных программ.  

Рабочие программы включают следующие разделы:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие разделы:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанем форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий и получения личностных результатов.  

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.  

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться».  

 2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего 

образования  

  
  



 

 

  

1. Русский язык  

  

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения  рабочей программы по русскому языку для основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности   

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ 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, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре 

своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране   

Гражданского воспитания:  
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готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 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, отражѐнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 

произведений, 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; волонтѐрство)  

Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 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 эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание 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 искусства   

Ценности научного познания:   

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития чело века, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, навыками  

чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия    

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  
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осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 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 вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; 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 своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

русском языке; сформированность навыков 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, школы, города, края) технологической и 

социальной 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 изучае мого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее  Экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 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 решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности   
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Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 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; потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности,  открытость опыту и знаниям других; потребность в действии в 

условиях неопределѐнности, в повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учѐтом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха    

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1 . Овладение универсальными познавательными действиями  

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; устанавливать 

существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации текста, необходимой для 

решения поставленной учебной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать 
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способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный  вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев   

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие 

между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности 

собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; составлять алгоритм действий и использовать его для решения 

учебных задач;  

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

прогнозировать возможное дальнейшее развитие языковых процессов, 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 учѐтом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев;  выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, 

таблицах, схемах;  

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нѐм информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учѐтом поставленных целей; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 
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одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию  2 . 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою 

точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков; знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение 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 участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, 

проекта; самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала   

Совместная деятельность (сотрудничество):  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы,  обосновывать необходимость применения групповых форм  взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной  работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  
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планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

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 представлению отчѐта перед группой  3 . Овладение универсальными регулятивными действиями   

Самоорганизация:   

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; делать выбор и брать ответственность за решение  Самоконтроль (рефлексия):  владеть разными способами 

самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии;  давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать  план еѐ 

изменения;  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 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 мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций Принятие себя и других:   
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осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своѐ и чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

5  КЛАСС  

Общие сведения о языке  

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие об этом    

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение)   

Язык и речь  

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни   

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы   

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 3 

реплик   

Владеть различными видами аудирования: выборочным,  ознакомительным, детальным — научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи   

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым   

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 100 слов   

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научноучебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объѐмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать 
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на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объѐм исходного текста должен 

составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов)   

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом   

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 90—100 слов; словарного 

диктанта объѐмом 15—20 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 90—100 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета   

Текст   

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного 

текста (устного и письменного)    

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев   

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи   

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в 

практике создания текста (в рамках изученного)   

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания   

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочиненияминиатюры 

объѐмом 3 и более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 70 слов)   

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец     
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Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, художественного и научнопопулярного текстов: 

составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать содержание 

текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности   

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации   

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста — целостность, связность, информативность)   

Функциональные разновидности языка  

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка художественной литературы   

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков   

Проводить фонетический анализ слов   

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания слов   

Орфография  

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова  

Распознавать изученные орфограммы   

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о правописании разделительных ъ и ь)   

Лексикология  
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Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по 

контексту, с помощью толкового словаря)   

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова   

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы   

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия   

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного)   

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарѐм, словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов)   

Морфемика. Орфография  

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка   

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова   

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулѐм звука)   

Проводить морфемный анализ слов   

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок 

на -з (-с); ы — и после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного); корней с 

проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ѐ — о после шипящих в корне слова; ы — и после ц Уместно 

использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи   

Морфология. Культура речи. Орфография  

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке 

для решения практико-ориентированных учебных задач   
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Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы    

Проводить морфологический анализ имѐн существительных, частичный морфологический анализ имѐн прилагательных, глаголов    

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике   

Имя существительное  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи   

Определять лексико-грамматические разряды имѐн существительных    

Различать типы склонения имѐн существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные   

Проводить морфологический анализ имѐн существительных   

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления 

несклоняемых имѐн существительных    

Соблюдать нормы правописания имѐн существительных: безударных окончаний; о — е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов 

чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг-—-лож-; -раст-—-ращ-—-рос-; -гар-—-гор-, -зар-—-зор-; -клан- — -клон-, -скак- — 

скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имѐн существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правопи- сание собственных имѐн существительных   

Имя прилагательное  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую формы имѐн прилагательных    

Проводить частичный морфологический анализ имѐн прилагательных (в рамках изученного)   

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного)   
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Соблюдать нормы правописания имѐн прилагательных: безударных окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имѐн 

прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными   

Глагол  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи    

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные   

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределѐнной формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего 

простого) времени глагола   

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы   

Проводить частичный морфологический анализ глаголов   

(в рамках изученного)    

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного)   

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е// и; использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-— -ева-, -ыва-— -ива-; личных окончаний глагола, гласной 

перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами  Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; 

проводить пунктуационный анализ простых осложнѐнных и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике   

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные); простые неосложнѐнные предложения; 

простые предложения, осложнѐнные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 
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невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространѐнные и 

нераспространѐнные); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения 

подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 

морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного)   

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с 

обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог  6  КЛАСС  

Общие сведения о языке  

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры 

использования русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках изученного)  Иметь 

представление о русском литературном языке   

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему   

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объѐмом не менее 4 реплик   

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи   

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым   
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Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 110 слов   

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объѐмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее  160 слов; для сжатого 

изложения — не менее 165 слов)   

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать 

свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари   

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 100—110 

слов; словарного диктанта объѐмом 20—25 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 100—110 слов, составленного с учѐтом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета   

Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи   

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности 

человека, помещения, природы, местности, действий)   

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные местоимения, видо-временную соотнесѐнность глагольных 

форм   

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание 

основных признаков текста в практике создания собственного текста   

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев   
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Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 5 и более предложений; 

классные сочинения объѐмом не менее 100 слов с учѐтом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы)   

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать еѐ в учебной деятельности   

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации    

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в 

виде текста   

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного языка   

Функциональные разновидности языка  

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и 

научного сообщения; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, 

научное сообщение)   

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике   

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Лексикология. Культура речи  

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления:  

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять 

стилистическую окраску слова   
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Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с 

целью повышения еѐ богатства и выразительности   

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию употребления  фразеологизма   

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать 

свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать толковые словари  Словообразование. 

Культура речи. Орфография  

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую основу   

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной 

части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и словообразованию при 

выполнении языкового анализа различных видов   

Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных   

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания   

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращѐнных слов; нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в 

приставках пре- и при-  

Морфология. Культура речи. Орфография  

Характеризовать особенности словообразования имѐн существительных   

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами   

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имѐн существительных   

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения качественных имѐн прилагательных   
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Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных; нормы произношения имѐн прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 

соблюдать нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имѐн прилагательных, сложных имѐн прилагательных   

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; различать разряды имѐн числительных по значению, по 

строению   

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать 

роль имѐн числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи   

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имѐн числительных, в том числе написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных   

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать 

особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи   

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, 

раздельного и дефисного написания местоимений   

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении   

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения   

Проводить морфологический анализ имѐн прилагательных, имѐн числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике   

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике произношения и правописания слов   

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания   

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике   
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7  КЛАСС  

Общие сведения о языке  

Иметь представление о языке как развивающемся явлении    

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа   

(приводить примеры)   

Язык и речь   

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 7 предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно- популярной  литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным 

сообщением   

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 5 реплик   

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — сообщение информации   

Владеть различными видами аудирования (выборочное, детальное) публицистических текстов различных функциональносмысловых типов речи   

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым    

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объѐмом не менее 120 слов   

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждениеразмышление) объѐмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного 

изложения — не менее 200 слов)   
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Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом   

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 110—120 

слов; словарного диктанта объѐмом 25—30 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 110—120 слов, составленного с учѐтом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета   

Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, особенности абзац ного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические   

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев   

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста   

Создавать тексты различных функционально-смысловых  типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объѐмом 6 и более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 150 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, 

характера темы)   

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; 

передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности  Представлять 

сообщение на заданную тему в виде презентации    

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста   

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы с опорой на знание норм современного русского литературного языка   
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Функциональные разновидности языка  

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), 

язык художественной литературы    

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в 

текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка)  Создавать 

тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция)   

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля   

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра 

инструкции   

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике   

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания   

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов и в практике правописания   

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием 

фразеологических словарей русского языка   

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в 

речи как средство выразительности   

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить 

лексический анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике   
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Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов 

в речи   

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике   

Морфология. Культура речи  

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их 

морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические  признаки, синтаксические функции   

Причастие  

Характеризовать причастия как особую группу слов  Определять признаки глагола и имени прилагательного в причас тии   

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия  Различать и характеризовать полные и краткие 

формы страдательных причастий  Склонять причастия   

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике   

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова  Конструировать причастные обороты  Определять роль причастия в предложении   

Уместно использовать причастия в речи  Различать созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий)  Правильно 

употреблять причастия с суффиксом -ся  Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ  

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий   

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий;н иннв причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания 

гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; 

написания нес причастиями   

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом  Деепричастие  
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Характеризовать деепричастия как особую группу слов  Определять признаки глагола и наречия в деепричастии   

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида    

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике   

Конструировать деепричастный оборот  Определять роль деепричастия в предложении   

Уместно использовать деепричастия в речи    

Правильно ставить ударение в деепричастиях   

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями   

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами   

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом   

Наречие  

Распознавать наречия в речи  Определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать 

особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи   

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике   

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них ударения   

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания ни нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с 

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ьна конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -ои -е после шипящих; написания е 

и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания нес наречиями   

Слова категории состояния  
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Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, характеризовать их  синтаксическую 

функцию и роль в речи   

Служебные части речи  

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных частей речи   

Предлог  

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги   

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов   

Соблюдать нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами, предлогов из — с,в — на в составе словосочетаний; правила 

правописания производных предлогов   

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового анализа различных  видов и в речевой практике   

Союз  

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе как 

средств связи однородных членов предложения и частей сложного предложения   

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков 

препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и.  

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике   

Частица  

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные особенности предложений с частицами   
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Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц   

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике   

Междометия и звукоподражательные слова  

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; объяснять роль междометий в речи  Характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе   

Проводить морфологический анализ междометий и звукоподражательных слов; применять это умение в речевой практике   

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями   

Различать грамматические омонимы   

8  КЛАСС  

Общие сведения о языке  

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков   

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монологописание, монолог-рассуждение, 

монологповествование); выступать с научным сообщением   

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объѐм не менее 6 реплик)   

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функциональносмысловых типов речи   

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым   
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Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 140 слов   

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научноучебных, художественных, публицистических текстов различных функциональносмысловых 

типов речи объѐмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного 

изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 260 слов)   

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом   

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 120—140 

слов; словарного диктанта объѐмом 30—35 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 120—140 слов, составленного с учѐтом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвѐртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого 

этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета   

Текст   

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические)   

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике   

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 7 и более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 200 слов с учѐтом стиля и жанра 

сочинения, характера темы)   

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности   
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Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации  Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста   

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставлять 

исходный и отредактированный тексты   

Функциональные разновидности языка  

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, 

средства связи предложений в тексте   

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; 

оформлять деловые бумаги    

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики    

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса   

Различать функции знаков препинания   

Словосочетание  

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний   

Применять нормы построения словосочетаний    

Предложение  
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Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков 

препинания   

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые 

формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 

вопросноответную форму изложения   

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения  Применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в 

том числе выраженным словосочетанием, сложносокращѐнными словами, словами большинство—меньшинство, количественными сочетаниями  

Применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым   

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и неполные (понимать особенности употребления 

неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения)    

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые 

и косвенные дополнения, виды обстоятельств)   

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определѐнно-личное предложение, неопределѐнно-личное предложение, обощѐнно-личное 

предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; 

выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений в 

речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет  

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употреб ления в речи сочетаний однородных членов разных 

типов    

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только… но и, как… так и  

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... 

и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах   
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Распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе предложения с неоднородными определениями; простые предложения, осложнѐнные 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнѐнные обособленными членами, обращением, 

вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями    

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций  Применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными  и вставными конструкциями, обращениями и междометиями    

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные конструкции; понимать особенности употребления 

предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; 

выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений   

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными и 

нераспространѐнными), междометиями   

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного)   

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике  9  КЛАСС  

Общие сведения о языке  

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и внешние функции рус ского языка и уметь рассказать о 

них    

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолограссуждение, монолог-повествование; выступать с 

научным сообщением   
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Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объѐм не менее 6 реплик)   

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи   

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым, в том числе с помощью современных средств устной и 

письменной коммуникации   

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 150 слов   

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом   

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 140—160 

слов; словарного диктанта объѐмом 35—40 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 140—160 слов, составленного с учѐтом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями)   

Текст  

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста   

Устанавливать принадлежность текста к функциональносмысловому типу речи   

Находить в тексте типовые фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания   

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке   

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров  Создавать высказывание на основе текста: выражать своѐ отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме   
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Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 8 и более 

предложений или объѐмом не менее 6—7 предложений сложной структуры, если этот объѐм позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); 

классные сочинения объѐмом не менее 250 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы   

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности  Представлять 

сообщение на заданную тему в виде презентации    

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в 

виде текста   

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее  

300 слов)   

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста — целостность, связность, информативность)   

Функциональные разновидности языка  

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; 

основные особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении   

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка   

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата   
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Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат   

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям и языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст   

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями языка  

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение   

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложносочинѐнное предложение  

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения   

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные)   

Характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения   

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения, интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями    

Понимать особенности употребления сложносочинѐнных предложений в речи   

Понимать основные нормы построения сложносочинѐнного предложения   

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи   

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ слож носочинѐнных предложений   

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинѐнных предложениях   
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Сложноподчинѐнное предложение  

Распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного 

предложения    

Различать подчинительные союзы и союзные слова   

Различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения   

Выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными, сложноподчинѐнные предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели)   

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей    

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинѐнных предложений и простых предложений с обособленными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи   

Понимать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения, особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в речи   

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений   

Применять нормы построения сложноподчинѐнных предложений и постановки знаков препинания в них   

Бессоюзное сложное предложение  

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений    

Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных 

предложений в речи    

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений   
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Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений, использовать соответствующие 

конструкции в речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложе ниях   

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи  

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи    

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи    

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи   

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи   

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи  Прямая 

и косвенная речь  

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью    

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание    

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании   

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»   

  

5  КЛАСС  

Общие сведения о языке (2 часа)  
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Богатство и выразительность русского языка   

Лингвистика как наука о языке   

Основные разделы лингвистики   

Язык и речь(6 часов)  

Язык и речь Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог   

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности   

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы    

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица рассказчика  Участие 

в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений  числе с 

изменением лица рассказчика   

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных наблюдений   

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности   

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочиненияминиатюры)  Виды 

аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное   

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое   

Текст(10 часов)  
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Текст и его основные признаки  Тема и главная мысль текста    

Микротема текста  Ключевые слова   

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности   

Композиционная структура текста  Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части    

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоиме ния, повтор слова    

Повествование как тип речи  Рассказ   

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного)   

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста  Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика   

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста   

Функциональные разновидности языка(2 часа)   

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной литературы)   

СИСТЕМА ЯЗЫКА (34 часа)  

Фонетика. Графика. Орфоэпия(6ч.)   

Фонетика и графика как разделы лингвистики   

Звук как единица языка  Смыслоразличительная роль звука   

Система гласных звуков   
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Система согласных звуков    

Изменение звуков в речевом потоке  Элементы фонетической транскрипции   

Слог  Ударение  Свойства русского ударения   

Соотношение звуков и букв   

Фонетический анализ слова   

Способы обозначения [й’], мягкости согласных   

Основные выразительные средства фонетики    

Прописные и строчные буквы    

Интонация, еѐ функции  Основные элементы интонации   

Орфография(2ч.)  

Орфография как раздел лингвистики   

Понятие «орфограмма»  Буквенные и небуквенные орфограммы   

Правописание разделительных ъ и ь  

Лексикология(14ч.)  

Лексикология как раздел лингвистики    

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по 

контексту, с помощью толкового словаря)   
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Слова однозначные и многозначные  Прямое и переносное значения слова  Тематические группы слов  Обозначение родовых и видовых понятий  

Синонимы  Антонимы  Омонимы  Паронимы   

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль  в 

овладении словарным богатством родного языка   

Лексический анализ слов (в рамках изученного)   

Морфемика. Орфография(12ч.)  

Морфемика как раздел лингвистики    

Морфема как минимальная значимая единица языка  Основа слова  Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание)    

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулѐм звука)   

Морфемный анализ слов   

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи   

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного)   

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми,  непроизносимыми согласными (в рамках изученного)   

Правописание ѐ — о после шипящих в корне слова   

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с)   

Правописание ы — и после приставок   

Правописание ы — и после ц  
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Морфология. Культура речи. Орфография(70 часов)  

Морфология как раздел грамматики  Грамматическое значение слова (1ч)  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов  Система частей речи в русском языке  Самостоятельные и служебные части речи   

Имя существительное(24ч.)  

Имя существительное как часть речи  Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного   

Роль имени существительного в речи   

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных  Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные,  собственные и нарицательные    

Род, число, падеж имени существительного   

Имена существительные общего рода   

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа   

Типы склонения имѐн существительных  Разносклоняемые имена существительные  Несклоняемые имена существительные  Морфологический 

анализ имѐн существительных   

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имѐн существительных   

Правописание собственных имѐн существительных   

Правописание ь на конце имѐн существительных после шипящих   

Правописание безударных окончаний имѐн существительных   

Правописание о — е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн существительных   
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Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имѐн существительных   

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-.  

Слитное и раздельное написание не с именами существительными   

Имя прилагательное(15 ч)  

Имя прилагательное как часть речи  Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного   

Роль имени прилагательного в речи    

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции   

Склонение имѐн прилагательных     

Морфологический анализ имѐн прилагательных   

Нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки ударения (в рамках изученного)    

Правописание безударных окончаний имѐн прилагательных   

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн прилагательных   

Правописание кратких форм имѐн прилагательных с основой на шипящий   

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными   

Глагол(30 ч)  

Глагол как часть речи  Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола  Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи   

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные    
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Инфинитив и его грамматические свойства  Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени глагола Спряжение глагола   

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного)    

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, 

-тер- — -тир-    

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих    

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- —-ева-, -ыва-— -ива-.  

Правописание безударных личных окончаний глагола   

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола    

Слитное и раздельное написание не с глаголами   

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация(24 часа)  

Синтаксис как раздел грамматики  Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса (2ч)  

Словосочетание и его признаки  Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные)  

Средства связи слов в словосочетании   

Синтаксический анализ словосочетания .  

Предложение простое(5ч)  

Предложение и его признаки  Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске  Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных и восклицательных предложений    

Главные члены предложения (грамматическая основа)  Подлежащее и морфологические средства его выражения: именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 
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форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа  Сказуемое и морфологические средства его выражения:  глаголом, именем существительным, именем прилагательным   

Тире между подлежащим и сказуемым   

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные  Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство  Определение и 

типичные средства его выражения  Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения  Обстоятельство, типичные средства его 

выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки)   

Простое осложнѐнное предложение (7ч).  

 Однородные члены предложения, их роль в речи  Особенности интонации предложений с однородными членами  Предложения с однородными членами 

(без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но)  Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах   

Предложения с обращением, особенности интонации  Обращение и средства его выражения   

Синтаксический анализ простого и простого осложнѐнного предложений   

Пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, 

однако, зато, да (в значении и), да (в значении но)   

Сложное предложение(5ч)  

Предложения простые и сложные  Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью  Предложения сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

(общее представление, практическое усвоение)    

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да  

Предложения с прямой речью(3ч)   

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью   
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Диалог (2ч)  

Пунктуационное оформление диалога на письме   

Пунктуация как раздел лингвистики    

Повторение в начале года – 5 часов ,в конце года  - 10 часов  

Итоговый контроль (контрольные работы,изложения,сочинения)– 12 часов  

6  КЛАСС  

Общие сведения о языке  

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения Понятие о литературном языке  Язык 

и речь  

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на лингвистическую тему   

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями   

Текст  

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного)   

Информационная переработка текста  План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); главная и второстепенная   

информация текста; пересказ текста   

Описание как тип речи   
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Описание внешности человека   

Описание помещения   

Описание природы  Описание 

местности   

Описание действий   

Функциональные разновидности языка  

Официально-деловой стиль  Заявление  Расписка  Научный стиль  Словарная статья  Научное сообщение   

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Лексикология. Культура речи  

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные слова   

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова   

(историзмы и архаизмы)   

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы)    

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика  Лексический 

анализ слов   

Фразеологизмы  Их признаки и значение   
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Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения   

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления   

Эпитеты, метафоры, олицетворения   

Лексические словари   

Словообразование. Культура речи. Орфография  

Формообразующие и словообразующие морфемы   

Производящая основа   

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход 

из одной части речи в другую)   

Морфемный и словообразовательный анализ слов   

Правописание сложных и сложносокращѐнных слов   

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-   

Морфология. Культура речи. Орфография  

Имя существительное  

Особенности словообразования    

Нормы произношения имѐн существительных, нормы постановки ударения (в рамках изученного)    

Нормы словоизменения имѐн существительных   
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Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами   

Имя прилагательное  

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные   

Степени сравнения качественных имѐн прилагательных   

Словообразование имѐн прилагательных   

Морфологический анализ имѐн прилагательных   

Правописание н и нн в именах прилагательных    

Правописание суффиксов -к- и -ск- имѐн прилагательных    

Правописание сложных имѐн прилагательных   

Нормы произношения имѐн прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного)   

Имя числительное  

Общее грамматическое значение имени числительного  Синтаксические функции имѐн числительных    

Разряды имѐн числительных по значению: количественные   

(целые, дробные, собирательные), порядковые числительные   

Разряды имѐн числительных по строению: простые, сложные, составные числительные  Словообразование имѐн числительных   

Склонение количественных и порядковых имѐн числительных   

Правильное образование форм имѐн числительных Правильное употребление собирательных имѐн числительных   
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Употребление имѐн числительных в научных текстах, деловой речи   

Морфологический анализ имѐн числительных   

Нормы правописания имѐн числительных: написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание 

числительных; нормы право- писания окончаний числительных   

Местоимение  

Общее грамматическое значение местоимения  Синтаксические функции местоимений   

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, притяжательные, неопределѐн- ные, 

отрицательные, определительные   

Склонение местоимений   

Словообразование местоимений   

Роль местоимений в речи  Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как 

средства связи предложений в тексте   

Морфологический анализ местоимений   

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений   

Глагол  

Переходные и непереходные глаголы   

Разноспрягаемые глаголы   
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Безличные глаголы  Использование личных глаголов в безличном значении   

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола   

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного)   

Нормы словоизменения глаголов   

Видо-временная соотнесѐнность глагольных форм в тексте   

Морфологический анализ глаголов   

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола   7  

КЛАСС  

Общие сведения о языке  

Русский язык как развивающееся явление  Взаимосвязь  языка, культуры и истории народа  Язык 

и речь   

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование   

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации   Текст  

Текст как речевое произведение  Основные признаки текста   

(обобщение)    

Структура текста  Абзац   
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Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста  

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение)   

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические   

(звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение)   

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи   

Структурные особенности текста-рассуждения   

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного)   

Функциональные разновидности языка  

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык 

художественной литературы   

Публицистический стиль  Сфера употребления, функции, языковые особенности   

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью)   

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля   

Официально-деловой стиль  Сфера употребления, функции, языковые особенности  Инструкция   

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Морфология. Культура речи  

Морфология как раздел науки о языке (обобщение)   
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Причастие  

Причастия как особая группа слов  Признаки глагола и имени прилагательного в причастии   

Причастия настоящего и прошедшего времени  Действительные и страдательные причастия  Полные и краткие формы страдательных причастий   

Склонение причастий   

Причастие в составе словосочетаний  Причастный оборот    

Морфологический анализ причастий   

Употребление причастия в речи  Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий)  Употребление причастий с 

суффиксом -ся  Согласование  причастий в словосочетаниях типа прич  + сущ  

Ударение в некоторых формах причастий   

Правописание падежных окончаний причастий  Правописание гласных в суффиксах причастий  Правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных имѐн прилагательных  Правописание окончаний причастий  Слитное и раздельное написание не с причастиями  Знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом   

Деепричастие  

Деепричастия как особая группа слов  Признаки глагола и наречия в деепричастии  Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи   

Деепричастия совершенного и несовершенного вида    

Деепричастие в составе словосочетаний  Деепричастный оборот    

Морфологический анализ деепричастий   

Постановка ударения в деепричастиях   
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Правописание гласных в суффиксах деепричастий  Слитное и раздельное написание не с деепричастиями   

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами   

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом  Наречие  

Общее грамматическое значение наречий   

Разряды наречий по значению  Простая и составная формы сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий   

Словообразование наречий    

Синтаксические свойства наречий    

Морфологический анализ наречий   

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий  Нормы образования степеней сравнения наречий   

Роль наречий в тексте   

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); 

правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание 

суффиксов наречий   

-о и -е после шипящих   

Слова категории состояния  

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов 

категории состояния  Роль слов категории состояния в речи   

Служебные части речи  
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Общая характеристика служебных частей речи  Отличие самостоятельных частей речи от служебных  Предлог  

Предлог как служебная часть речи  Грамматические функции предлогов    

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные  Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные  

Морфологический анализ предлогов   

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями    

Нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами  Правильное использование предлогов из — с, в — на  Правильное 

образование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез Правописание производных предлогов   

Союз  

Союз как служебная часть речи  Союз как средство связи однородных членов предложения и частей сложного предложения   

Разряды союзов по строению: простые и составные  Правописание составных союзов  Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные  

Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы   

Морфологический анализ союзов   

Роль союзов в тексте  Употребление союзов в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями  Использование союзов как средства 

связи предложений и частей текста   

Правописание союзов   

Знаки препинания в сложных союзных предложениях  Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим одно- родные 

члены и части сложного предложения    

Частица  
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Частица как служебная часть речи   

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные   

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола  Употребление частиц в предложении и тексте в 

соответствии с их значением и стилистической окраской  Интонационные особенности предложений с частицами    

Морфологический анализ частиц   

Смысловые различия частиц не и ни  Использование частиц не и ни в письменной речи  Различение приставки не- и частицы не  Слитное и раздельное 

написание не с разными частями речи (обобщение)  Правописание частиц бы, ли, же с другими словами  Дефисное написание частиц -то, -таки, 

каМеждометия и звукоподражательные слова  

Междометия как особая группа слов    

Разряды междометий по строению (простые, сложные, составные) и значению (выражающие чувства, побуждающие к  действию, 

этикетные междометия)   

Звукоподражательные слова    

Морфологический анализ междометий и звукоподражательных слов   

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи как средства создания экспрессии  Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении   

Омонимия слов разных частей речи  Грамматическая омонимия  Использование грамматических омонимов в речи   

8  КЛАСС  

Общие сведения о языке  

Русский язык в кругу других славянских языков   
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Язык и речь  

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным сообщением Диалог   

Текст  

Текст и его основные признаки   

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

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект  

Функциональные разновидности языка  

Официально-деловой стиль  Сфера употребления, функции, языковые особенности   

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика)   

Научный стиль  Сфера употребления, функции, языковые особенности   

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему)  Сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте   

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Синтаксис как раздел лингвистики    

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса   

Пунктуация  Функции знаков препинания   
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Словосочетание  

Основные признаки словосочетания   

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные    

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание    

Синтаксический анализ словосочетаний   

Грамматическая синонимия словосочетаний   

Нормы построения словосочетаний   

Предложение  

Предложение  Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, грамматическая оформленность   

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные)  Их интонационные и смысловые особенности    

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях    

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, знаки препинания)   

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные)    

Виды простых предложений по наличию главных членов   

(двусоставные, односоставные)    

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространѐнные, нераспространѐнные)    
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Предложения полные и неполные    

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации неполного предложения   

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет  

Нормы построения простого предложения, использования инверсии   

Двусоставное предложение  

Главные члены предложения  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения    

Способы выражения подлежащего    

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его выражения    

Тире между подлежащим и сказуемым   

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращѐнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественными сочетаниями   

Второстепенные члены предложения  

Второстепенные члены предложения, их виды    

Определение как второстепенный член предложения  Определения согласованные и несогласованные   

Приложение как особый вид определения    

Дополнение как второстепенный член предложения    
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Дополнения прямые и косвенные    

Обстоятельство как второстепенный член предложения  Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, 

уступки)    

Односоставные предложения  

Односоставные предложения, их грамматические признаки    

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений    

Виды односоставных предложений: назывные, определѐнноличные, неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, безличные предложения    

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений    

Употребление односоставных предложений в речи   

Простое осложнѐнное предложение  

Предложения с однородными членами  

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи    

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения  Однородные и неоднородные определения    

Предложения с обобщающими словами при однородных членах   

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только…но и, как… так и.  

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или...  

или, либo... либo, ни... ни, тo... тo)   

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах   
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Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и  

Предложения с обособленными членами  

Обособление  Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения)   

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции     

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений  

(в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций   

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями  

Обращение  Основные функции обращения  Распространѐнное и нераспространѐнное обращение    

Вводные конструкции    

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, 

порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей)    

Вставные конструкции    

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений    

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными и 

нераспространѐнными), междометиями   

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями   

9  КЛАСС  

Общие сведения о языке  
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Роль русского языка в Российской Федерации   

Русский язык в современном мире   

Язык и речь  

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение)   

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение)   

Виды аудирования: с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации    

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое    

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на 

жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры)    

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста   

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных) русского 

литературного языка в речевой практике при создании устных и письменных высказываний   

Приѐмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой   

Текст   

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении    

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функциональносмысловым типам речи   

Информационная переработка текста   
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Функциональные разновидности языка  

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорая речь; функциональные стили: научный (научноучебный), публицистический, 

официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение)   

Научный стиль  Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля   

Тезисы, конспект, реферат, рецензия   

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского языка  Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных разновидностей языка    

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

др ) Синтаксис. Культура речи. Пунктуация   

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении (повторение)    

Классификация сложных предложений     

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения   

Сложносочинѐнное предложение  

Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении  Виды сложносочинѐнных предложений  Средства связи частей сложносочинѐнного 

предложения     

Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными смысловыми отношениями между частями    

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи  Грамматическая синонимия сложносочинѐнных предложений и простых предложений с 

однородными членами    

Нормы построения сложносочинѐнного предложения; нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение)   
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Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений   

Сложноподчинѐнное предложение  

Понятие о сложноподчинѐнном предложении  Главная и придаточная части предложения   

Союзы и союзные слова  Различия подчинительных союзов и союзных слов    

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи   

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и простых предложений с обособленными членами    

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными   

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места, времени   

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными причины, цели и следствия  Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условия, уступки   

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнитель - ными    

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения; место придаточного определительного в сложноподчинѐнном предложении; построение 

сложноподчинѐнного предложения с придаточным изъяснительным, присоединѐнным к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который  

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинѐнных предложений    

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными  Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей   

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях   

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений   

Бессоюзное сложное предложение  

Понятие о бессоюзном сложном предложении    
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Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения  Виды бессоюзных сложных предложений  Употребление бессоюзных 

сложных предложений в речи  Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений    

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления  Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении Бессоюзные сложные 

предложения со значением причины, пояснения, дополнения  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения  Тире в бессоюзном сложном предложении   

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений   

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи  

Типы сложных предложений с разными видами связи    

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи    

Прямая и косвенная речь  

Прямая и косвенная речь  Синонимия предложений с прямой и косвенной речью    

Цитирование  Способы включения цитат в высказывание   

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании   

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания   

  

  

  

Тематическое планирование 5 класс  
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№  

п/п  

Тема урока  Количест 

во 

академич 

еских 

часов,  

отводимы 

х на 

освоение 

каждой 

темы  

Возможность использования 

электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и 

воспитания различных групп 

пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание  

Примечание  

 

   которых соответствует 

законодательству об образовании  

 

1  Богатство и выразительность 

русского языка   

  

1  ЭОР    

2  Лингвистика как наука о языке   

Основные разделы лингвистики   

1  ЭОР    
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3  Язык и речь Речь устная и 

письменная, монологическая и 

диалогическая, полилог   

1  ЭОР    

4  Виды речевой деятельности 

(говорение, слушание, чтение, 

письмо), их особенности   

1  ЭОР    

5  Участие в диалоге на 

лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений  числе с 

изменением лица рассказчика   

1  ЭОР    

6  Речевые формулы приветствия, 

прощания, просьбы, 

благодарности   

  

1  ЭОР    

7  Сочинение по картине  1      

 

 А.Пластова «Летом»      
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8  Виды аудирования:  

выборочное, ознакомительное, 

детальное   

Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, 

поисковое   

  

  ЭОР    

9  Повторение в начале 

года.Правописание безударных  

гласных в корне слова  

1      

10  Правописание согласных в 

корне слова  

1      

11  Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова  

1      

12  Буквы и,у,а после шипящих  1      

13  Раздельное написание предлогов 

с другими словами  

1      

14  Контрольный диктант№ 1  1      

15  Текст и его основные признаки.  1      

16  Тема и главная мысль текста    1  ЭОР    
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17  Микротема текста  Ключевые 

слова   

1  ЭОР    

 

18- 

19  

Функционально-смысловые 

типы речи: описание, 

повествование, рассуждение; их 

особенности   

2  ЭОР    

20  Композиционная структура 

текста  Абзац как средство 

членения текста на 

композиционно-смысловые  

части    

1  ЭОР    

21  Повествование как тип речи  

Рассказ   

1      

22- 

23  

Информационная переработка 

текста: простой и сложный план 

текста   

2  ЭОР    

24  Сжатое изложение   

(обучающее)   

1      



 

134  
  

25- 

26  

Общее представление о 

функциональных 

разновидностях языка (о 

разговорной речи,  

функциональных стилях, языке 

художественной литературы)   

  

2  ЭОР    

27  Фонетика и графика как разделы 

лингвистики   

Звук как единица языка   

1      

 

 Смыслоразличительная роль  

звука   

   

28    Система гласных звуков     1      

29  Система согласных звуков    1      

30  Слог  Ударение  Свойства 

русского ударения   

1      

31  Соотношение звуков и букв   

Фонетический анализ слова   

1      

32  Прописные и строчные буквы   1      

33  Контрольная работа №2  1      
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34  Орфография как раздел 

лингвистики   

Понятие «орфограмма»  

Буквенные и небуквенные 

орфограммы   

1      

35  Правописание разделительных 

ъ и ь  

1      

36  Лексикология как раздел 

лингвистики    

  

1  ЭОР    

37- 

39  

Основные способы толкования 

лексического значения слова 

(подбор однокоренных слов;  

3  ЭОР    

 

 подбор синонимов и антонимов; 

определение значения слова по 

контексту, с помощью 

толкового словаря)   

  

   

40  Слова однозначные и 

многозначные    

1      

41  Прямое и переносное значения 

слова    

1      
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42  Тематические группы слов    1      

43  Синонимы  1      

44  Антонимы    1      

45  Омонимы  1      

46  Паронимы   

  

1      

47- 

48  

Разные виды лексических 

словарей (толковый словарь, 

словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их 

роль  в овладении словарным 

богатством родного языка   

2  ЭОР,словари    

49- Лексический анализ слов   2      

 

50      

51  Морфемика как раздел 

лингвистики    

Морфема как минимальная 

значимая единица языка    

1      
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52  Основа слова    1      

53   Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание)   

1      

54  Чередование звуков в морфемах 

(в том числе чередование 

гласных с нулѐм звука)   

  

1      

55  Морфемный анализ слов   1      

56  Уместное использование слов с 

суффиксами оценки в 

собственной речи  

1      

57  Правописание корней с 

безударными проверяемыми, 

непроверяемыми гласными   

1      

58  Правописание корней с 

проверяемыми, непроверяемыми,   

непроизносимыми согласными   

1      

59  Правописание ѐ — о после  1  ЭОР    

 

 шипящих в корне слова      
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60  Правописание неизменяемых на 

письме приставок и приставок 

на -з (-с)   

  

1  ЭОР    

61  Правописание ы — и после 

приставок   

1      

62  Правописание ы — и после ц  1      

63  Контрольная работа №3  1      

64  Морфология как раздел 

грамматики    

1  ЭОР    

65  Имя существительное как часть 

речи    

1  ЭОР    

66  Имена существительные 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные  

1  ЭОР    

67  Имена существительные   

собственные и нарицательные    

1  ЭОР    

68  Род, число, падеж имени 

существительного   

1  ЭОР    

69  Имена существительные общего 

рода   

1  ЭОР    
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70  Имена существительные,  1      

 

 имеющие форму только 

единственного или только 

множественного числа   

   

71  Типы склонения имѐн 

существительных    

1      

72  Разносклоняемые имена 

существительные  

Несклоняемые имена 

существительные  

1  ЭОР    

73  Морфологический анализ имѐн 

существительных   

1      

74  .Сочинение по картине  

Ф.Решетникова  «Мальчишки»  

1  Иллюстрация по теме    

75  Правописание собственных 

имѐн существительных   

1      

76  Правописание ь на конце имѐн 

существительных после  

шипящих   

1      

77  Правописание безударных 

окончаний имѐн 

существительных   

1      
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78  Правописание о — е (ѐ) после 

шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имѐн 

существительных  

1      

 

79  Правописание суффиксов -чик- 

— -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) 

имѐн существительных   

1      

80  Правописание корней с 

чередованием а // о: -лаг- — 

лож-.  

1      

81  Правописание корней с 

чередованием а // о :-раст- — 

ращ- — -рос-.  

1      

82  Правописание корней с 

чередованием а // о: -гар- — гор-

.  

1      

83  Правописание корней с 

чередованием а // о:  -зар- — 

зор-.  

1      

84  Правописание корней с 

чередованием а // о:  -клан- — 

клон-.  

1      
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85  Правописание корней с 

чередованием а // о:  -скак- — 

скоч-.  

1      

86- 

87  

Обобщение по теме 

«Правописание корней с 

чередованием а // о: -лаг- — 

лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; 

гар- — -гор-, -зар- — -зор-; 

клан- — -клон-, -скак- — -скоч- 

2      

 

 .»  

Слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными   

   

88- 

89  

Слитное и раздельное 

написание не с именами 

существительными   

2      

90  Контрольная работа №4  1      

91  Имя прилагательное как часть 

речи  Общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксические 

функции имени 

прилагательного .    

  ЭОР    
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92    Роль имени прилагательного в 

речи    

1  ЭОР    

93  Имена прилагательные полные 

и краткие, их синтаксические 

функции      

1  ЭОР    

94  Имена прилагательные полные 

и краткие, их синтаксические 

функции      

1      

95  Склонение имѐн 

прилагательных     

1      

96  Склонение имѐн  1      

 

 прилагательных       
 

97  Морфологический анализ имѐн 

прилагательных   

1      

98  Морфологический анализ имѐн 

прилагательных   

1      

99  Нормы словоизменения, 

произношения имѐн 

прилагательных, постановки 

ударения     

1  ЭОР    



 

143  
  

100  Правописание безударных 

окончаний имѐн прилагательных   

1      

101    Правописание безударных 

окончаний имѐн прилагательных   

1      

102  Правописание о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имѐн 

прилагательных   

1      

103  Правописание о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имѐн 

прилагательных   

  

1      

104  Правописание кратких форм 

имѐн прилагательных с основой  

1      

 

 на шипящий      

105  Слитное и раздельное 

написание не с именами 

прилагательными   

      

106  Обучающее изложение с 

элементами описания  

1      
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107  Глагол как часть речи  Общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции  

глагола    

1      

108  Роль глагола в словосочетании 

и предложении, в речи   

1      

109- 

110  

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида   

2      

111- 

112  

Глаголы  возвратные и 

невозвратные    

2      

113  Инфинитив и его 

грамматические свойства    

1  ЭОР    

114  Основа инфинитива.   1  ЭОР    

115  Основа  настоящего (будущего 

простого) времени глагола.   

1  ЭОР    

116- 

117  

Спряжение глагола   2      

 

118  Нормы словоизменения 

глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах    

  

1  ЭОР    
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119  Правописание корней с 

чередованием е // и: -бер- — бир  

1      

120  Правописание корней с 

чередованием е // и:  -блест- —  

-блист  

1      

121  Правописание корней с 

чередованием е // и: -дер- — 

дир-  

1      

122  Правописание корней с 

чередованием е // и: -жег- — 

жиг  

1      

123  Правописание корней с 

чередованием е // и:  -мер- — 

мир  

1      

124  Правописание корней с 

чередованием е // и: -пер- — пир  

1      

125  Правописание корней с 

чередованием е // и:стел- — 

стил-   

1      
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126  Правописание корней с 

чередованием е // и:  -тер- — 

тир-   

1      

127  Использование ь как показателя 

грамматической формы в 

инфинитиве  

1      

128  Использование ь в форме 2-го 

лица единственного числа после 

шипящих    

1      

129  Использование ь в форме 2-го 

лица единственного числа после 

шипящих    

1      

130  Правописание -тся и -ться в 

глаголах,   

1      

131  Правописание  суффиксов -ова- 

—-ева-   

1      

132  Правописание  суффиксов  ыва-

— -ива-.  

1      

133  Правописание безударных 

личных окончаний глагола   

1      

134  Правописание безударных 

личных окончаний глагола   

1      
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135  Правописание гласной перед 

суффиксом -л- в формах  

1      

 

 прошедшего времени глагола       

136  Слитное и раздельное написание 

не с глаголами   

1      

137  Контрольная работа №5  1      

138  Синтаксис как раздел 

грамматики  Словосочетание и 

предложение как единицы 

синтаксиса   

1  ЭОР    

139  Словосочетание и его признаки  

.Синтаксический анализ 

словосочетания   

1      

140  Предложение и его признаки  

Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске    

1      

141  Главные члены предложения  

(грамматическая основа)  

Подлежащее и  

морфологические средства его 

выражения  

1      
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142  Главные члены предложения  

(грамматическая основа) 

Сказуемое и морфологические 

средства его выражения   

1      

143  Тире между подлежащим и 

сказуемым   

1      

 

144  Предложения распространѐнные 

и нераспространѐнные  

Второстепенные члены 

предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство   

1      

145  Простое осложнѐнное 

предложение  Однородные 

члены предложения, их роль в 

речи.   

1      

146  Предложения с однородными 

членами (без союзов, с 

одиночным союзом и, союзами а, 

но, однако, зато, да (в значении 

и), да (в значении но)    

1  ЭОР    

147    Предложения с обобщающим 

словом при однородных членах   

1      
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148  Предложения с обращением, 

особенности интонации  

Обращение и средства его 

выражения   

1      

149    Изложение с изменением лица    1      

150  Синтаксический анализ простого 

и простого осложнѐнного 

предложений   

1      

151  Пунктуационное оформление 

предложений, осложнѐнных  

1      

 

 однородными членами, 

связанными бессоюзной связью  

   

152  Пунктуационное оформление 

предложений, осложнѐнных  

одиночным союзом и, союзами 

а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но)   

1      

153  Предложения простые и 

сложные    

1  ЭОР    

154  Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью    

1      
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155  Предложения 

сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнные   

1      

156  Пунктуационное оформление 

сложных предложений, 

состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами  

и, но, а, однако, зато, да  

1      

157  Пунктуационное оформление 

сложных предложений, 

состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами  

и, но, а, однако, зато, да  

1      

158  Предложения с прямой речью   1  ЭОР    

159  Пунктуационное оформление  1      

 

 предложений с прямой речью   

  

   

160  Пунктуационное оформление 

предложений с прямой речью   

1      

161  Диалог  1  ЭОР    

162  Пунктуационное оформление 

диалога на письме   

1      
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163  Контрольный диктант № 6  1      

164  Пунктуация как раздел 

лингвистики  

1      

165  Повторение в конце 

года.Фонетика.Графика.Орфоэп 

ия  

1      

166  Повторение в конце года. 

Лексикология.  

1      

167  Повторение в конце года. 

Морфемика.  

1      

168  Повторение в конце года. 

Морфология.  

1      

169  Повторение в конце года. Имя 

существительное.  

1      

170  Повторение в конце года. Имя 

прилагательное.  

1      

171  Сочинение «Моѐ любимое  

животное»   

1      

172  Повторение в конце 

года.Глагол.  

1      
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173  Повторение в конце 

года.Простое двусоставное 

предложение.  

1      

174  Повторение в конце 

года.Сложное предложение.  

1      

175  Повторение в конце 

года.Предложения с прямой 

речью.  

1      

  

  
  

  

  

2. Литература  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»   

Личностные результаты  

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражѐнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности   
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Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ 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 интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего 

края, народов России в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражѐнным в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе   

Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 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, отражѐнными в 

литературных произведениях; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней)   

Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального 

и общественного пространства   
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Эстетического воспитания:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том 

числе изучаемых литературных произведений; осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и  

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление 

к самовыражению 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 социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные произведения; овладение 

языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности с учѐтом специфики 

школьного литературного образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия   

Физического воспитания, формирования культуры здоровья  и эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 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 вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного 

литературного образования; 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, опираясь на примеры из литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным 

состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев   

Трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 
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различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 

произведений; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом 

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 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, в том числе сформированное при 

знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности   

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

обучающимися социального опыта, основных социальных 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; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений;  

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям других; в действии в условиях неопределенности, повышение 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности 

новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать своѐ развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; оценивать свои действия с учѐтом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; способность осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 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 отсутствии гарантий успеха  Метапредметные 

результаты  
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Овладение универсальными познавательными действиями:  

Базовые логические действия:  

-выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных текстов, литературных героев и др ) и явлений (литературных 

направлений, этапов историко-литературного процесса);  

-устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные объекты по существенному признаку, устанавливать основания 

для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа;  

-с учѐтом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учѐтом учебной задачи;   

-выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной задачи;   

-выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях;  

-самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев)   

Базовые исследовательские действия:  

-использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном образовании;  

-формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

-формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

-проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  
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-оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента);  

-самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

-прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях   

Работа с информацией:  

-применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и другой информации или данных из источников с учѐтом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев;   

-выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 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 литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

-оценивать надѐжность литературной и другой информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  -

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию   

Овладение универсальными коммуникативными 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 значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения 

других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять 
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результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 

задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративных 

материалов;  

-совместная деятельность (сотрудничество):использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учѐтом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению, и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в 

общий результат по критериям, сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать результаты с исходной задачей 

и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчѐта перед 

группой   

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

-самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, изображѐнные в художественной 

литературе; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать 

ответственность за решение;  

-самоконтроль (рефлексия): владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном образовании; давать адекватную 

оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретѐнному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям;  
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-эмоциональный интеллект: развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры из художественной 

литературы; регулировать способ выражения своих эмоций;  

-принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями литературных героев; признавать 

своѐ право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; осознавать невозможность 

контролировать всѐ вокруг   

Предметные результаты (5—9 классы)  

Предметные результаты по литературе в основной школе должны обеспечивать: понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и 

еѐ роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации;  

понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического;   

овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного народного творчества и художественной литературы, умениями 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, отражѐнную в литературных 

произведениях, с учѐтом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов:  

-умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, родовую и жанровую 

принадлежность произведения; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности 

произведения и воплощѐнные в нѐм реалии; характеризовать авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической 

и прозаической речи;  -овладение теоретико-литературными понятиями6 и использование их в процессе анализа, интерпретации произведений и 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт, 

вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, 

роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: 

экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; 
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портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; умолчание, параллелизм, 

звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;   

-умение рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определѐнному литературному направлению);   

-выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А  С  Грибоедова, А  С  Пушкина, М  Ю  Лермонтова, Н  В  Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;   

-умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учѐтом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приѐмы, эпизоды текста;  

                                                           
  
-умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства  

(живопись, музыка, театр, кино); совершенствование умения выразительно (с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся) читать, в том числе 

наизусть, не менее 12 произведений и / или фрагментов; овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;   

развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 7) совершенствование умения создавать устные и 

письменные высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), 

аннотацию, отзыв, рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник информации; редактировать собственные и чужие 

письменные тексты;  

7)овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально изученных художественных произведений древнерусской, классической 

русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа):  

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М  В  Ломоносова, Г  Р  Державина; комедия Д  И  Фонвизина «Недоросль»; повесть Н  М  Карамзина «Бедная 

Лиза»; басни И  А  Крылова; стихотворения и баллады В  А  Жуковского; комедия А  С  Грибоедова «Горе от ума»; произведения А  С  Пушкина: 
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стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»; 

произведения М  Ю  Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма  

«Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н  В  Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мѐртвые души»; стихотворения Ф  

И  Тютчева, А  А  Фета, Н  А  Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М  Е  Салтыкова-Щедрина; по одному 

произведению (по выбору) следующих писателей: Ф  М  Достоевский, И  С  Тургенев, Л  Н  Толстой, Н  С  Лесков; рассказы А  П  Чехова; стихотворения 

И  А  Бунина, А  А  Блока, В  В  Маяковского, С  А  Есенина, А  А  Ахматовой, М  И  Цветаевой, О  Э  Мандельштама, Б  Л  Пастернака; рассказ М  А  

Шолохова «Судьба человека»; поэма А  Т  Твардовского «Василий Тѐркин» (избранные главы); рассказы В  М  Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; 

рассказ А  И  Солженицына «Матрѐнин двор», рассказ В  Г  Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А  П  Платонова, М   

А  Булгакова; произведения литературы второй половины XX—XXI в : не менее трѐх прозаиков по выбору (в том числе Ф  А  Абрамов, Ч  Т  Айтматов, В  

П  Астафьев, В  И  Белов, В  В  Быков, Ф  А  Искандер, Ю  П  Казаков, В  Л  Кондратьев, Е  И  Носов, А  Н  и Б  Н  Стругацкие, В  Ф  Тендряков); не 

менее трѐх поэтов по выбору (в том числе Р  Г  Гамзатов, О  Ф  Берггольц, И  А  Бродский, А  А  Вознесенский, В  С  Высоцкий, Е  А  Евтушенко, Н  А  

Заболоцкий, Ю  П  Кузнецов, А  С  Кушнер, Б  Ш  Окуджава, Р  И  Рождественский, Н  М  Рубцов); Гомера, М  Сервантеса,   

У  Шекспира;  

понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы как способа познания мира, 

источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  развитие умения планировать собственное досуговое 

чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счѐт произведений современной литературы; формирование умения участвовать в 

проектной или исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных результатов);  

овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной 

безопасности   

  

Предметные результаты по классам:  

5  КЛАСС  
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Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и еѐ роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами 

Российской Федерации; понимать, что литература — это вид искусства и что художественный текст отличается от текста научного, делового, 

публицистического;  владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанные 

произведения:  

-определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-персонажей, 

давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи;  

-понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма;  

-сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей;  

-сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения фольклора и художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (с учѐтом возраста, литературного развития обучающихся);  

выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учѐтом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; участвовать 

в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учѐтом литературного развития обучающихся); 

создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 70 слов (с учѐтом литературного развития обучающихся); владеть 

начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных произведений фольклора и литературы; осознавать важность чтения и изучения 

произведений устного народного творчества и художественной литературы для познания мира, формирования эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также для собственного развития; планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, расширять свой круг чтения, в том 
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числе за счѐт произведений современной литературы для детей и подростков; участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 

учителя и учиться публично представлять их результаты (с учѐтом литературного развития обучающихся); владеть начальными умениями использовать 

словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими интернет-

ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности   

6  КЛАСС  

Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа  Российской Федерации; понимать особенности литературы как вида словесного искусства, отличать художественный 

текст от текста научного, делового, публицистического;  осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и 

художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития 

обучающихся);  

-определять тему и главную мысль произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать родовую и жанровую принадлежность произведения; 

выявлять позицию героя и авторскую позицию; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять основные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической речи;  

-понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, оформления 

собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, 

эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, художественная деталь; юмор, ирония; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; стихотворный метр (хорей, ямб), ритм, рифма, строфа;  

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;  
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-сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учѐтом возраста 

и литературного развития обучающихся);  

-сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы  с произведениями других видов 

искусства (живопись, музыка, театр, кино); выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 поэтических произведений, не 

выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); 

пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту;  участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, давать 

аргументированную оценку прочитанному; создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 100 слов), писать 

сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на прочитанные произведения, аннотацию, отзыв; владеть умениями интерпретации и оценки 

текстуально изученных произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа;   

осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; планировать собственное досуговое чтение, обогащать свой круг чтения 

по рекомендациям учителя, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и подростков; развивать умения коллективной 

проектной или исследовательской деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять полученные результаты; развивать умение 

использовать словари и справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными библиотеками и другими 

интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной безопасности    

7  КЛАСС  
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Понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ роль в воспитании любви к Родине и укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;   

проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, анализировать, интерпретировать и 

оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена художественная 

картина мира:   

-анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения; характеризовать 

героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом 

литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка художественного произведения, поэтической  и прозаической речи; 

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

-понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; 

проза и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др ); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; автор, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический 

герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа;  

4)выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними;   

-сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приѐмы, особенности языка;  

-сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 поэтических произведений, не выученных 
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ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом литературного развития, индивидуальных особенностей обучающихся); пересказывать 

прочитанное произведение, используя различные виды пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно 

формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу; участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить 

собственную позицию с позицией автора, давать аргументированную оценку прочитанному;  

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; под руководством учителя учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, литературно-творческой работы 

на самостоятельно или под руководством учителя выбранную литературную или публицистическую тему; самостоятельно интерпретировать и оценивать 

текстуально изученные художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа;  

понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений;  планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой круг чтения по рекомендациям 

учителя и сверстников, в том числе за счѐт произведений современной литературы для детей и подростков; участвовать в коллективной и 

индивидуальной проектной или исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты;  развивать умение 

использовать энциклопедии, словари и справочники, в том числе в электронной форме; самостоятельно пользоваться электронными 

библиотеками и подбирать проверенные источники в интернет-библиотеках для выполнения учебных задач, соблюдая правила информационной 

безопасности    

8  КЛАСС  

Понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать еѐ роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; понимать специфику литературы как вида словесного искусства, выявлять отличия художественного текста от 

текста научного, делового, публицистического;   



 

167  
  

проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ произведений художественной литературы; воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом литературного развития обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 

заложенных в литературных произведениях:   

-анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отражѐнные в нѐм реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции;  

-овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, сонет); 

форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др ); сюжет, 

композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; 

анафора; звукопись (аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;  

4)рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определѐнному литературному направлению);   

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного 

художественного произведения;   

-сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, художественные приѐмы, эпизоды текста, особенности языка;  
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-сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе 

наизусть (не менее 11 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с учѐтом литературного развития, 

индивидуальных особенностей обучающихся);  пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;  

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведе нии, соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями участников диалога, 

давать аргументированную оценку прочитанному;  

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, 

необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, литературно-творческой работы на самостоятельно 

выбранную литературную или публицистическую тему, применяя различные виды цитирования;  интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;   

понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  самостоятельно 

планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также проверенных 

интернет-ресурсов, в том числе за счѐт произведений современной литературы; участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и 

исследовательской деятельности и публично представлять полученные результаты; самостоятельно использовать энциклопедии, словари и 

справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться электронными библиотеками и подбирать в Интернете проверенные источники 

для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая правила информационной безо пасности    

9  КЛАСС  
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Понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать еѐ роль в формировании гражданственности и 

патриотизма, уважения к своей Родине и еѐ героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; понимать 

специфические черты литературы как вида сло весного искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического;   

владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического анализа произведений художественной литературы (от древнерусской до современной); 

анализировать литературные произведения разных жанров; воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учѐтом 

литературного развития обучающихся), понимать условность художественной картины мира, отражѐнной в литературных произведениях с учѐтом 

неоднозначности заложенных в них художественных смыслов:   

4)анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отраженные в нѐм реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки 

героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом произведения; объяснять своѐ понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учѐтом литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи; находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя особенности авторского языка и стиля;  

-овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и 

поэзия; художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет); форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика; пафос (ге роический, патриотический, гражданский и др ); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; авторское/лирическое отступление; 

конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; речевая 

характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика, диалог, монолог; ремарка; юмор, 

ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; антитеза, аллегория; 

риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись (алли терация, ассонанс); 
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стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм;  -рассматривать изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определѐнному литературному направлению);   

-выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А  С  Грибоедова, А  С  Пушкина, М  Ю  Лермонтова, Н  В  Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;   

-выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику изученного и 

самостоятельно прочитанного художественного произведения;   

-сопоставлять произведения, их фрагменты (с учѐтом внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные приѐмы, эпизоды текста, особенности языка;  

-сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе 

наизусть (не менее 12 поэтических произведений, не выученных ранее),  передавая личное отношение к произведению (с учѐтом литературного 

развития, индивидуальных особенностей обучающихся);   

пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, используя различные виды устных и письменных пересказов, обстоятельно 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет и вычленять фабулу;   

участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные 

аргументы;  

создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объѐмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения; представлять развѐрнутый устный или письменный ответ на проблемный вопрос; исправлять и редактировать собственные и 

чужие письменные тексты; собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, 

аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, применяя 

различные виды цитирования;   
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самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные и самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа;   

понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;   

самостоятельно планировать своѐ досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям учителя и сверстников, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счѐт произведений современной литературы; участвовать в коллективной и индивидуальной 

проектной и исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные результаты;  

уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, информационно-справочными системами, в том числе в 

электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; работать с электронными 

библиотеками и подбирать в библиотечных фондах и Интернете проверенные источники для выполнения учебных задач; применять ИКТ, соблюдая 

правила информационной безопасности    
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА»    

5  КЛАСС  

Мифология- 3ч.  

Мифы народов России и мира   

Фольклор-7ч.  

Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки  Сказки народов России и народов мира (не менее трѐх)    

Литература первой половины XIX века-14ч  

И. А. Крылов. Басни (три по выбору)  Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осѐл и Соловей», «Ворона и 

Лисица»   

А. С. Пушкин  Стихотворения (не менее трѐх)  «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Няне» и др  «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях»    

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино»   

Н. В. Гоголь. Повесть«Ночь перед Рождеством» из сборника   

«Вечера на хуторе близ Диканьки»   

Литература второй половины XIX века-13ч.  

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»   

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух)  «Крестьянские дети»  «Школьник»  Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент)   

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник»  Литература XIX—ХХ веков -16ч.  
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Стихотворения отечественных поэтов XIX—ХХ веков о родной природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трѐх поэтов)   

Например, стихотворения А  К  Толстого, Ф  И  Тютчева, А  А  Фета, И  А  Бунина, А  А  Блока,   

С  А  Есенина, Н  М  Рубцова, Ю  П  Кузнецова   

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX— XX веков-  

А. П. Чехов (два рассказа по выбору)  Например, «Лошадиная фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и др   

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору)  Например, «Галоша», «Лѐля и Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и др   

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не менее двух)  Например, А  И  Куприна, М  М  Пришвина, К  Г  Паустовского   

А. П. Платонов. Рассказ «Корова»    

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро»   

Литература XX—XXI веков -8ч  

Произведения отечественной прозы на тему «Человек на войне» (не менее двух)  Например, Л  А  Кассиль  «Дорогие мои мальчишки»; Ю  Я  Яковлев  

«Девочки с Васильевского острова»; В  П  Катаев  «Сын полка» и др   

Произведения отечественных писателей XX—XXI веков на тему детства (не менее двух)   

Например, произведения В  П  Катаева, В  П  Крапивина, Ю  П  Казакова, А  Г  Алексина, В  П  Астафьева, В  К  Железникова, Ю  Я  Яковлева, Ю  И  

Коваля, А  А  Гиваргизова,   

М  С  Аромштам, Н  Ю  Абгарян    

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей (одно по выбору)  Например, К  Булычѐв  «Девочка, с которой ничего не случится», 

«Миллион приключений» и др  (главы по выбору)   

Литература народов Российской Федерации-1ч.  
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Стихотворения (одно по выбору)  Например, Р  Г  Гамзатов    

«Песня соловья»; М  Карим  «Радость нашего дома»   

Зарубежная литература-8ч.  

Х. К. Андерсен.Сказки(одна по выбору)  Например, «Снежная королева», «Соловей» и др    

Зарубежная сказочная проза(одно произведение по выбору)  Например,Л  Кэрролл  «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж  Р  Р  Толкин  

«Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору)    

Зарубежная проза о детях и подростках(два произведения по выбору)  Например, М  Твен  «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж  Лондон   

«Сказание о Кише»; Р  Брэдбери  Рассказы  Например, «Каникулы», «Звук бегущих ног», «Зелѐное утро» и др   

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору)   

Например, Р  Л  Стивенсон  «Остров сокровищ», «Чѐрная стрела» и др   

Зарубежная проза о животных(одно-два произведения по выбору)    

Э  Сетон-Томпсон  «Королевская аналостанка»; Дж  Даррелл  «Говорящий свѐрток»; Дж  Лондон  «Белый клык»; Дж  Р  Киплинг  «Маугли», 

«РиккиТикки-Тави» и др    

6  КЛАСС  

Античная литература  

Гомер. Поэмы  «Илиада», «Одиссея» (фрагменты)   

Фольклор  

Русские былины (не менее двух)  Например, «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Садко»   
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Народные песни и баллады народов России и мира (не менее трѐх песен и одной баллады)  Например, «Песнь о Роланде» (фрагменты)  «Песнь о 

Нибелунгах» (фрагменты), баллада   

«Аника-воин» и др   

Древнерусская литература  

«Повесть временных лет» (не менее одного фрагмента)  Например, «Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на Царьград», 

«Предание о смерти князя Олега»   

Литература первой половины XIX века  

А. С. Пушкин  Стихотворения (не менее трѐх)  «Песнь о вещем Олеге», «Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и др  Роман «Дубровский»   

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее трѐх)  «Три пальмы», «Листок», «Утѐс» и др   

А. В. Кольцов. Стихотворения (не менее двух)  Например, «Косарь», «Соловей» и др   

Литература второй половины XIX века  

Ф. И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух)  «Есть в осени первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…»   

А. А. Фет. Стихотворения (не менее двух)  «Учись у них — у дуба, у берѐзы…», «Я пришѐл к тебе с приветом…»   

И. С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг»   

Н. С. Лесков. Сказ «Левша»    

Л. Н. Толстой. Повесть «Детство» (главы)   

А. П. Чехов. Рассказы (три по выбору)  Например, «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника» и др А. И. Куприн  Рассказ «Чудесный доктор»  

Литература XX века  
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Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее двух)  Например, стихотворения С  А  Есенина, В  В  Маяковского, А  А  Блока и др    

Стихотворенияотечественных поэтов XX века (не менее четырѐх стихотворений двух поэтов)  Например, стихотворения О  Ф  Берггольц, В  С  

Высоцкого, Е  А  Евтушенко, А  С  Кушнера, Ю  Д  Левитанского, Ю  П  Мориц, Б  Ш  Окуджавы,   

Д  С  Самойлова   

Проза отечественных писателей конца XX — начала XXI века, в том числе о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору)  Например, Б  

Л  Васильев  «Экспонат №   »; Ю  П  Казаков  «Арктур — гончий пѐс»; Б  П  Екимов  «Ночь исцеления», А  В  Жвалевский и Е  Б  Пастернак  «Правдивая 

история Деда Мороза» (глава «Очень страшный 1942 Новый год») и др   

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского»   

Произведения отечественных писателей на тему взросления человека (не менее двух)  Например, Р  П  Погодин  «Кирпичные острова»; Р  И  Фраерман   

«Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»; Ю  И  Коваль  «Самая лѐгкая лодка в мире» и др   

Произведения современных отечественных писателей-фантастов (не менее двух)  Например, А  В  Жвалевский и Е  Б  Пастернак  «Время всегда 

хорошее»; С  В  Лукьяненко  «Мальчик и Тьма»; В  В  Ледерман  «Календарь ма(й)я» и др   

Литература народов Российской Федерации  

Стихотворения (два по выбору)  Например, М  Карим  «Бессмертие» (фрагменты); Г  Тукай  «Родная деревня», «Книга»; К  Кулиев  «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни делалось на свете…»   Зарубежная литература  

Д. Дефо. «Робинзон Крузо» (главы по выбору)   

Дж. Свифт. «Путешествия Гулливера» (главы по выбору)   

Произведения зарубежных писателей на тему взросления человека (не менее двух)  Например, Ж  Верн  «Дети капитана Гранта» (главы по выбору)  Х  Ли  

«Убить пересмешника» (главы по выбору) и др   

Произведения современных зарубежных писателей-фантастов (не менее двух)  Например, Дж  К  Роулинг  «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д  У   
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Джонс  «Дом с характером» и др   

7  КЛАСС  

Древнерусская литература  

Древнерусские повести (одна повесть по выбору)  Например,   

«Поучение» Владимира Мономаха (в сокращении) и др   

Литература первой половины XIX века  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее четырѐх)  Например, «Во глубине сибирских руд…», «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор…»), «И  И   

Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», и др  «Повести Белкина» («Станционный смотритель»)  Поэма «Полтава» (фрагмент) и др    

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырѐх)  Например, «Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда волнуется 

желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни трудную…») и др  «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца   

Калашникова»    

Н. В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба»   

Литература второй половины XIX века  

И. С. Тургенев. Рассказы из цикла «Записки охотника» (два по выбору)  Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и др  Стихотворения в прозе  Например, 

«Русский язык», «Воробей» и др    

Л. Н. Толстой. Рассказ «После бала»    

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух)  Например, «Размышления у парадного подъезда», «Железная дорога» и др  Поэзия 

второй половины XIX века. Ф  И  Тютчев, А  А  Фет, А  К  Толстой и др  (не менее двух стихотворений по выбору)    
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М. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору)  Например, «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 

«Премудрый пискарь» и др    

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую тему (не менее двух)  Например, А  К  Толстого, Р  Сабатини, Ф  Купера  

Литература конца XIX — начала XX века  

А. П. Чехов. Рассказы (один по выбору)  Например, «Тоска», «Злоумышленник» и др   

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору)  Например, «Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и др   

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не менее двух)  Например, М  М  Зощенко, А  Т  Аверченко, Н  Тэффи, О  Генри, Я   

Гашека   

Литература первой половины XX века  

А. С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору)  Например, «Алые паруса», «Зелѐная лампа» и др    

Отечественная поэзия первой половины XX века  Стихотворения на тему мечты и реальности (два-три по выбору)  Например, стихотворения А  А  Блока,  

Н  С  Гумилѐва, М  И  Цветаевой и др    

В. В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору) Например, «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче», 

«Хорошее отношение к лошадям» и др  А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору)  Например, «Юшка», «Неизвестный цветок» и др   Литература 

второй половины XX века  

В. М. Шукшин. Рассказы (один по выбору)  Например, «Чудик», «Стенька Разин», «Критики» и др   

Стихотворения отечественных поэтов XX—XXI веков (не менее четырѐх стихотворений двух поэтов)  Например, стихотворения М  И  Цветаевой, Е  А  

Евтушенко, Б  А  Ахмадулиной, Ю  Д  Левитанского и др    

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX — начала XXI века (не менее двух)  Например, произведения Ф  А  Абрамова, В  П  

Астафьева, В  И  Белова, Ф  А  Искандера и др   
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Тема взаимоотношения поколений, становления человека, выбора им жизненного пути (не менее двух произведений современных отечественных и 

зарубежных писателей)  Например, Л  Л  Волкова  «Всем выйти из кадра», Т  В  Михеева  «Лѐгкие горы», У  Старк  «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» и 

др   

Зарубежная литература  

М. де СервантесСааведра  Роман «Хитроумный идальго Дон   

Кихот Ламанчский» (главы)   

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору)  Например, П  Мериме  «Маттео Фальконе»; О  Генри  «Дары волхвов», «Последний лист»    

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц»    

8  КЛАСС  

Древнерусская литература  

Житийная литература (одно произведение по выбору)  Например, «Житие Сергия Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное»   

Литература XVIII века  

Д. И. Фонвизин. Комедия «Недоросль»   

Литература первой половины XIX века  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух)  Например, «К Чаадаеву», «Анчар» и др  «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору)  Например, 

«Моцарт и Сальери», «Каменный гость»  Роман «Капитанская дочка»   

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух)  Например, «Я не хочу, чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» 

и др  Поэма «Мцыри»    

Н. В. Гоголь. Повесть «Шинель»  Комедия «Ревизор»   
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Литература второй половины XIX века  

И. С. Тургенев. Повести (одна по выбору)  Например, «Ася»,   

«Первая любовь»   

Ф. М. Достоевский. «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по выбору)    

Л. Н. Толстой. Повести и рассказы (одно произведение по выбору)  Например, «Отрочество» (главы)   

Литература первой половины XX века  

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору)  Например, произведения И  С  Шмелѐва, М  А  Осоргина, В  В  Набокова, Н   

Тэффи, А  Т  Аверченко и др   

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трѐх стихотворений на тему «Человек и эпоха» по выбору)  Например, стихотворения В  В  Маяковского, М   

И  Цветаевой, О  Э  Мандельштама, Б  Л  Пастернака и др   

М. А. Булгаков (одна повесть по выбору)  Например, «Собачье сердце» и др   

Литература второй половины XX века  

А. Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и др )    

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека»   

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор»    

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX—XXI века (не менее двух произведений)  Например, произведения Е  И  Носова, А  Н  и Б  

Н  Стругацких, В  Ф  Тендрякова, Б  П  Екимова и др   

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков вто- рой половины XX—XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в ситуации 

нравственного выбора»)  Например, произведения В  П  Астафьева, Ю  В  Бондарева, Н  С  Дашевской, Дж  Сэлинджера, К  Патерсон, Б  Кауфман и др )   
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Поэзия второй половины XX — начала XXI века (не менее трѐх стихотворений)  Например, стихотворения Н  А  Заболоцкого, М  А  Светлова, М  В   

Исаковского, К  М  Симонова, Р  Г  Гамзатова, Б  Ш  Окуджавы, В  С  Высоцкого, А  А  Вознесенского, Е  А  Евтушенко, Р  И  Рождественского, И  А  

Бродского, А  С  Кушнера и др   

Зарубежная литература  

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору)  Например, № 66 «Измучась всем, я умереть хочу…», № 130 «Еѐ глаза на звѐзды  не 

похожи…» и др  Трагедия «Ромео и Джульетта»   

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве»  9  

КЛАСС  

Древнерусская литература «Слово о полку Игореве»   

Литература XVIII века  

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и 

другие стихотворения (по выбору)   

Г. Р. Державин. Стихотворения (два по выбору)  Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и др    

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза»   

Литература первой половины XIX века  

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору)  Например, «Светлана», «Невыразимое», «Море» и др   

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума»    

Поэзия пушкинской эпохи. К  Н  Батюшков, А  А  Дельвиг, Н  М  Языков, Е  А  Баратынский (не менее трѐх стихотворений по выбору)   
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А. С. Пушкин. Стихотворения  Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», «К***» 

(«Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жѐны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце 

просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещѐ, быть 

может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др  Поэма «Медный всадник»  Роман в стихах «Евгений Онегин»   

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения  Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пѐстрою толпою окружѐн…», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» («Отделкой золотой 

блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др   

Роман «Герой нашего времени»    

Н. В. Гоголь. Поэма «Мѐртвые души»   

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору)  Например, произведения: «Лафертовская маковница» Антония 

Погорельского, «Часы и зеркало» А  А  Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А  И  Герцена и др  Зарубежная 

литература  

Данте. «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору)   

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору)   

И.-В. Гѐте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору)   

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору)  Например, «Душа моя мрачна  Скорей, певец, скорей!  », «Прощание Наполеона» и др  Поэма 

«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору)   

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору)  Например, произведения Э  Т  А  Гофмана, В  Гюго, В  Скотта и др  

Тематическое планирование 5 класс  

70 +18ч.-чтение и обсуждение  

7ч.-внеклассное чтение  
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8ч.-развитие речи  

2ч-итоговый контроль  

  

  

№  

п/п  

  

Тема урока  

  

Количест 

во 

академич 

еских 

часов, 

отводим 

ых на 

освоение 

каждой 

темы  

Возможность использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся 

учебнометодическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых  

образовательных ресурсов), используемыми для обучения 

и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об 

образовании  

Примечание  

1.  Книга – твой друг.  1  Учебники    

2.  Античный миф. «Рождение Зевса».  1      

3.  Миф «Олимп».  1      

 

4.  «Одиссей на острове циклопов. 

Полифем».  

1      

5.  Загадки.  1      
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6.  Пословицы и поговорки.  1      

7.  Литературная игра.  1      

8.  Развитие речи . «Небольшой 

рассказ,состоящий из пословиц»  

1      

9  Сказка. «Царевна-лягушка».   1  Видео-фрагмент мультфильма, иллюстрации по теме урока    

10  Сюжет и реальная основа в бытовой 

сказке «Чего на свете не бывает?»   

1  Иллюстрации по теме урока    

11  Сказки народов России. «Падчерица».   1  Иллюстрации по теме урока    

12  «Падчерица». Особенности волшебной 

сказки.   

1      

13   «Как собака друга искала» мордовская 

сказка  

1  Иллюстрации учащихся    

14.  Внеклассное чтение.  «Что за прелесть 

эти сказки»  

1      

15.  И. А. Крылов.Басни  «Волк на псарне»   1      

16.  И. А. Крылов. Басня  «Свинья под 

Дубом»   

1      

17.  И. А. Крылов. Басня «Квартет»   1      

 

      



 

185  
  

18.  И. А. Крылов. Басня «Осѐл и Соловей»  1  Мультфильм    

19.  А. С. Пушкин  Стихотворение  «Зимнее 

утро»   

1  ЭОР    

20.  А. С. Пушкин  Стихотворение  «Зимний 

вечер»    

1  ЭОР    

21  А. С. Пушкин  Стихотворение  «Няне»   1  ЭОР    

22.  А. С. Пушкин  «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях»    

1  ЭОР    

23  А. С. Пушкин  «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях»    

1  ЭОР    

24.  А. С. Пушкин  «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях»    

1  ЭОР    

25.  М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино» Историческая основа и 

прототипы героев.  

1  ЭОР    

26.  М. Ю. Лермонтов. Стихотворение  

«Бородино» Бородинское сражение и 

его герои  

1  ЭОР    

27  Р/р. Подготовка к сочинению  

«Путешествие на поле славы».  

(Повествование о событиях от лица их 

участников).   

1  ЭОР    
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28.  Н. В. Гоголь. Повесть«Ночь перед 

Рождеством» из сборника   

«Вечера на хуторе близ Диканьки»  

Фольклорные источники и мотивы.  

1  Видеоролик    

29  Н. В. Гоголь. Повесть«Ночь перед 

Рождеством» из сборника   

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Историческая основа повести.   

1  ЭОР    

30  Н. В. Гоголь. Повесть«Ночь перед 

Рождеством» из сборника   

«Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Оксана и кузнец Вакула.   

1  ЭОР    

31  И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» Образ 

Герасима.  

1  ЭОР    

32  И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» 

Богатырский облик и нравственное 

превосходство Герасима над барыней и 

еѐ челядью.  

1  ЭОР    

33  И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»  

Герасим и Муму. Немой протест героя  

– символ немоты крепостных крестьян.  

1  ЭОР    
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34  И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»  

Герасим и Муму. Немой протест героя  

– символ немоты крепостных крестьян.  

1      

 

35  И. С. Тургенев. Рассказ «Муму» 

Герасим и Татьяна  

1      

36  Р/р. сочинение «Эпизод рассказа, 

который произвѐл на меня самое 

сильное впечатление».   

1      

37  Внеклассное чтение.Стихотворения в 

прозе И.С.Тургенева«Воробей», 

«Русский язык».  

1      

38  Н. А. Некрасов. Стихотворение   

«Крестьянские дети»   Особенности 

композиции  стихотворения 

«Крестьянские дети».  

1  ЭОР    

39.  Н. А. Некрасов. Стихотворение  

«Школьник»    

1  ЭОР    

40.  Н. А. Некрасов.  Поэма «Мороз, 

Красный нос» (фрагмент)   

1  ЭОР    

41.  Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник»  

Жилин и Костылин в плену.  

1  ЭОР    
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42  Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник»  

Две жизненные позиции в рассказе 

«Кавказский пленник».   

1      

43  Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский  1      

 

 пленник»   

Художественная идея рассказа.  

   

44  Л.Н.Толстой.Рассказ«Кавказский 

пленник»Освобождение.  

1      

45  Л.Н.Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник»Художественновыразительные 

средства в рассказе.  

1      

46  Р/р. Подготовка к сочинению «Над чем 

меня заставил задуматься рассказ 

Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»?»   

1      

47  Контрольная работа №1.  1      

48.  Стихотворение И.Бунина «Густой 

зеленый ельник у дороги…». Тема 

природы и приѐмы еѐ реализации.  

1      
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49.  А.А.Блок. «Летний вечер», «Полный 

месяц встал над лугом…»  

1      

  

50.  С.А.Есенин «Поѐт зима – аукает…», 

«Нивы сжаты, рощи голы…»  

1      

51  Стихотворение Н  М  Рубцова  «В 

осеннем лесу»  

1      

52  А. П. Чехов  «Лошадиная фамилия»   1  ЭОР    

53.  А. П. Чехов «Мальчики»   1  ЭОР    

 

54  М. М. Зощенко  «Галоша»  1  ЭОР    

55  М. М. Зощенко   «Золотые слова»   1  ЭОР    

56  Р/р. Сочинение-юмористический 

рассказ о случае из жизни  

1      

57  Рассказ А.И.Куприна «Золотой Петух». 

Тема, особенности создания образа.  

1      

58  Рассказ М  М  Пришвина «Моя родина»   1  ЭОР    

59   К.Г.Паустовский«Рассказы и 

сказки.Бабушкин сад»  

1  ЭОР    
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60  К Г  Паустовский «Рассказы и 

сказки.Бабушкин сад»   

1  ЭОР    

61  Внеклассное чтение. Л.Н.Андреев. 

«Петька на даче». Противопоставление 

мира города и дачи в рассказе.  

Тематика и нравственная проблематика 

рассказа.  

1      

62  А. П. Платонов. Рассказ «Корова»   1  ЭОР    

63  А. П. Платонов. Рассказ «Корова»    1      

64  В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино 

озеро»   

1      

65  В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино 

озеро»  

1      

 

66  В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино 

озеро»  

1      

67  Р/р. Обучение анализу эпизода.  1      

68  Внеклассное чтение П.Бажов  

«Каменный цветок». Человек труда в 

сказе П.Бажова.  

1      

69  Л  А  Кассиль  «Дорогие мои 

мальчишки»  

1  ЭОР    



 

191  
  

70  Ю.Я.  Яковлев  «Девочки с 

Васильевского острова»  

1  ЭОР    

71  Ю. Я  Яковлев  «Девочки с 

Васильевского острова»   

1      

72   В  П  Катаев  «Сын полка»    1  ЭОР    

73  В  П  Катаев  «Сын полка»    1      

74  Внеклассное чтение.Произведения на  

военную тему(по выбору).  

1      

75   В  П  Крапивин «Путешественники не 

плачут»  

1  ЭОР    

76  В.П.Крапивин «Почему такое имя»  1  ЭОР    

77  Ю  П  Казаков «На еловом ручье»  1  ЭОР    

78   В  К  Железникова «Каждый мечтает о 

собаке  

1  ЭОР    

 

79   Ю  И  Коваль «Берѐзовый пирожок»  1  ЭОР    

80  Внеклассное чтение Н.Н.Носов. Рассказ 

«Три охотника». Тема, система образов  

1      

81  К  Булычѐв  «Девочка, с которой ничего 

не случится»   

1  ЭОР    
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82.  К  Булычѐв  «Девочка, с которой ничего 

не случится»   

1      

83  К.  Булычѐв  «Миллион приключений»    1  ЭОР    

84  К.Булычѐв«Миллион приключений»  1      

85  Внеклассное чтение Е.И.Носов. «Как 

патефон петуха от смерти спас». Мир 

глазами ребѐнка. Юмористическое и 

лирическое в рассказе.  

1      

86  Р  Г  Гамзатов  «Песня соловья»  1  ЭОР    

87  М  Карим  «Радость нашего дома»   1  ЭОР    

88  Развитие речи .Обучающее 

сочинение.Анализ стихотворения (по 

выбору)   

1      

89  Х. К. Андерсен. «Снежная королева»   1  ЭОР    

90  Х. К. Андерсен.«Снежная королева»   1      

91  Х. К. Андерсен. «Соловей»    1      

 

92  Л  Кэрролл  «Алиса в Стране Чудес»  1  ЭОР    

93  Л  Кэрролл  «Алиса в Стране Чудес»   1      
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94   Дж  Р  Р  Толкин  «Хоббит, или Туда и 

обратно»  

1  ЭОР    

95   М  Твен  «Приключения Тома Сойера»  1      

96   М . Твен  «Приключения Тома Сойера»   1      

97   Дж  Лондон  «Сказание о Кише»  1      

98  Р  Брэдбери  Рассказы  «Каникулы», 

«Звук бегущих ног», «Зелѐное утро»    

1  ЭОР    

99  Р  Л  Стивенсон  «Остров сокровищ»  1  ЭОР    

100  Р  Л  Стивенсон  «Остров сокровищ»  1      

101  Внеклассное чтение А.Линдгрен. 

Отрывки из романа «Приключения 

Эмиля из Леннеберги».  

1      

102  Сочинение- отзыв по произведению  

(по выбору)  

1      

103  Итоговая контрольная работа №2.  1      

104  Э  Сетон-Томпсон  «Королевская 

аналостанка»; Дж  Даррелл  

«Говорящий свѐрток»  

1  ЭОР    

105  Дж. Р. Киплинг  «Маугли», «Рикки- 1      
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 Тикки-Тави»      

  

   

3. Иностранный язык (английский язык)   

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные результатыосвоения программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

Организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на еѐ 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 гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтѐрство, 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 достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом 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 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание 

ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных 

видах искусства. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 
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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 вредных привычек (употребление 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 самостоятельно 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 профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 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 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 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и читательской 

культурой как средством познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия.Личностные результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды, включают: освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных 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; способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других; способность действовать в условиях неопределѐнности, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык 

выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; умение 

распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач (далее — оперировать понятиями), а также 

оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 
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общества и экономики;умение оценивать свои действия с учѐтом влияния на окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 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 общего образования, в том числе адаптированной, должны отражать: Овладение 

универсальными учебными познавательными действиями: 1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений); устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учѐтом 

предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;выявлять 

причинноследственные связи при изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учѐтом 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 устанавливать 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, полученную в ходе исследования (эксперимента); самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы по результатам проведѐнного 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 предположения 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 учѐтом 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 информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно 

запоминать и систематизировать информацию. Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 1) общение: воспринимать и 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных 
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текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 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 обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать 

формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 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 членами 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 отчѐта перед группой. Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечиваетсформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 1) 

самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 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 учѐтом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учѐтом 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 еѐ изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые 

могут возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному 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;3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; выявлять и 

анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения 

эмоций; 4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. Овладение системой 
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универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» предметной области «Иностранные языки» ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на допороговом уровне в совокупности еѐ составляющих  — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной).   

5 класс   

владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением 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 (объѐм монологического высказывания — 5—6 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объѐм — 5—6 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объѐм — до 6 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные 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 информации (время звучания текста/текстов для 

аудирования  — до 1 минуты); смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (объѐм 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; 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 изучаемого языка (объѐм сообщения — до 60 слов); 2) владеть 

фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты объѐмом до 90 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, 
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вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении 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 лексических единиц, освоенных в 

начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: 

имена существительные с суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; наречия с суффиксом -ly; имена 

прилагательные, 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 устной и письменной речи: 6 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке; 6 вопросительные предложения (альтернативный и 

разделительный вопросы в Present/Past/FutureSimpleTense); 6 глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном наклонении в 

PresentPerfectTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 6 имена существительные во 

множественном числе, в том числе имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 6 имена существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени; 6 наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 5) 

владеть социокультурными знаниями и умениями: 6 использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания;6 знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 6 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 6 обладать базовыми 

знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка; 6 кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать 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) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме.   

6 класс   

владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог — побуждение к 

действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными 

и/или со зрительными опорами, с соблюдением 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 
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и/или зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания — 7—8 фраз); излагать основное 

содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объѐм — 7—8 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной 

работы (объѐм — 7—8 фраз);аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пони- 56 Примерная рабочая 

программа манием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (объѐм 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 изучаемого языка (объѐм сообщения  — до 70 слов);создавать небольшое письменное высказывание 

с опорой на образец, план, ключевые слова, картинку (объѐм высказывания — до 70 слов); 2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмикоинтонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах;выразительно читать вслух небольшие 

адаптированные аутентичные тексты объѐмом 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, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении 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 лексических единиц, освоенных ранее), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости;распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные 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; распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 6 сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными определительными с союзными словами who, which, that; 6 сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с 

союзами for, since;6 предложения с конструкциями as … as, notso … as; 6 глаголы в видо-временных формах действительного залога в  изъявительном 

наклонении в Present/PastContinuousTense; 6 все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в 

Present/ PastContinuousTense; 6 модальные глаголы и их эквиваленты (can/beableto, must/ haveto, may, should, need); 6 cлова, выражающие количество 

(little/a little, few/a few); 6 возвратные, неопределѐнные местоимения some, any и их производные (somebody, anybody; something, anything, etc.) every и 
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производные (everybody, everything, etc.) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 6 числительные для 

обозначения дат и больших чисел (100— 1000); 5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 6 использовать отдельные социокультурные 

элементы речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 6 знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 6 обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран изучаемого языка; 6 кратко 

представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 6) владеть компенсаторными умениями: использовать 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) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 8) использовать 

иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-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   

владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 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 зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 6 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 (объѐм 

монологического высказывания — 8—9 фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объѐм — 8—9 фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм — 8—9 фраз);аудирование: воспринимать на слух и 

понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с  

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/запрашиваемой информации, с полным пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объѐм текста/текстов 

для чтения — до 350 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них информацию; определять 

последовательность главных фактов/событий в тексте; письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/ странах изучаемого языка (объѐм сообщения — до 90 слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объѐм высказывания — до 90 слов); 2) владеть 
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фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах;выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объѐмом 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; владеть пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении 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 ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием 

аффиксации: имена существительные с помощью суффиксов -ness, -ment; имена прилагательные с помощью суффиксов -ous, -ly, -y; имена 

прилагательные и наречия с помощью отрицательных префиксов 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 высказывания; 4) знать и понимать особенности структуры простых и 

сложных предложений и различных коммуникативных типов предложений английского языка;распознавать в письменном и звучащем тексте и 

употреблять в устной и письменной речи: 6 предложения со сложным дополнением (ComplexObject); 6 условные предложения реального (Conditional 0, 

Conditional I) характера; 6 предложения с конструкцией tobegoingto + инфинитив и формы FutureSimpleTense и PresentContinuousTense для выражения 

будущего действия;6 конструкцию usedto + инфинитив глагола; 6 глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/PastSimplePassive); 6 предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 6 модальный глагол might; 6 наречия, совпадающие по форме 

с прилагательными (fast, high; early); 6 местоимения other/another, both, all, one; 6 количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 

000); 5) владеть социокультурными знаниями и умениями: использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого 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 культурном 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 непосредственном общении — переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать 

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 материалов на английском языке с применением ИКТ, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме;9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 
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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 характера, 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 зрительными опорами, с соблюдением 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 (объѐм 

монологического высказывания — до 9—10 фраз); выражать и кратко аргументировать своѐ мнение, излагать основное содержание прочитанного/ 

прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объѐм — 9—10 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм — 

9—10 фраз); аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут); прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания (объѐм текста/текстов для чтения  — 350—500 слов); читать 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 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 изучаемого языка (объѐм 

сообщения — до 110 слов);создавать небольшое письменное высказывание с  опорой на образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст 

(объѐм высказывания — до 110 слов); 2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом до 110 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующей понимание текста; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; владеть 

пунктуационными навыками: использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении 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 ситуации общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; распознавать и 
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употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственные слова, образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределѐнной формы глагола (towalk — a  walk), глагол от имени 

существительного (a present  — topresent), имя существительное от прилагательного (rich  — therich); 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 высказывания; 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 устной и письменной речи: 6 предложения со сложным дополнением 

(ComplexObject); 6 все типы вопросительных предложений в PastPerfectTense; 6 повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 6 согласование времѐн в рамках сложного предложения; 6 

согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, police), со сказуемым; 6 конструкции с глаголами на -ing: 

tolove/hatedoingsomething; 6 конструкции, содержащие глаголы-связки tobe/tolook/tofeel/toseem; 6 конструкции be/getusedtodosomething; 

be/getuseddoingsomething; 6 конструкцию both … and …; 6 конструкции c глаголами tostop, toremember, toforget(разница в значении tostopdoingsmth и 

tostoptodosmth); 6 глаголы в видо-временных формах действительного залога в  изъявительном наклонении (PastPerfectTense;  

PresentPerfectContinuousTense, Future-in-the-Past); 6 модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 6 неличные формы глагола  

(инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего времени); 6 наречия too — enough; 6 отрицательные местоимения no (и его производные 

nobody, nothing, etc.), none. 5) владеть социокультурными знаниями и умениями: осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/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; достопримечательности, 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 непосредственном общении  — переспрашивать, просить 

повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 7) понимать речевые различия в ситуациях официального 

и неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-грамматические средства с их учѐтом;8) уметь 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 9) 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов 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.   
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9 класс   

1) владеть основными видами речевой деятельности: говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

этикетного характера, диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями в рамках тематического 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); создавать разные виды монологических высказываний 

(описание, в том числе характеристика; повествование/сообщение, рассуждение) с вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объѐм монологического высказывания — до 10—12 фраз); излагать основное содержание прочитанного/прослушанного 

текста со зрительными и/или вербальными опорами (объѐм — 10—12 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы; (объѐм — 10—12 

фраз); аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации (время звучания текста/текстов для аудирования  — до 2 минут); смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания (объѐм текста/текстов для чтения  — 500—600 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию; обобщать и оценивать полученную 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 изучаемого языка (объѐм сообщения — до 120 слов); создавать небольшое письменное 

высказывание с опорой на образец, план, таблицу, прочитанный/прослушанный текст (объѐм высказывания — до 120 слов); заполнять таблицу, кратко 

фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста; письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объѐм — 100—120 

слов); 2) владеть фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты объѐмом 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; владеть пунктуационными навыками: 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при перечислении 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 ситуации общения в 

рамках тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; распознавать и употреблять в устной и письменной 

речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имена прилагательные с 

помощью суффиксов -able/-ible; име на существительные с помощью отрицательных префиксов in-/im- ; сложное прилагательное путѐм соединения 
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основы числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); сложное существительное путѐм соединения основ 

существительного с предлогом (mother-in-law); сложное прилагательное путѐм соединения основы прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 

сложное прилагательное путѐм соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); глагол от прилагательного (cool — tocool); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, антонимы, интернациональные слова; 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 высказывания; 4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных коммуникативных типов 

предложений английского языка; распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 6 предложения со сложным 

дополнением (ComplexObject) (I wanttohavemyhaircut.); 6 предложения с I wish; 6 условные предложения нереального характера (Conditional II); 6 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’dprefer …/I’drather …; 6 предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 6 формы 

страдательного залога PresentPerfectPassive; 6 порядок следования имѐн прилагательных (nicelongblondhair); 5) владеть социокультурными знаниями и 

умениями: 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 (основные национальные праздники, обычаи, традиции); выражать модальные 

значения, чувства и эмоции; иметь элементарные представления о различных вариантах английского языка; обладать базовыми знаниями о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка; оказывать помощь 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 коммуникативной задачи в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 8) участвовать в несложных 

учебных проектах с использованием материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности при работе 

в сети Интернет; 9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-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.  

Содержание учебного предмета  

5 класс   

Коммуникативные умения   

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. Внешность и характер 
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человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт). Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, здоровое питание. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. Виды отдыха  

Природа: дикие и домашние животные. Погода. Родной город/село. Транспорт. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся люди родной страны 

и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты.   

Говорение   

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных в начальной школе: диалог этикетного характера: начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор (в том числе разговор по телефону); поздравлять с праздником и вежливо реагировать на поздравление; выражать 

благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника; диалог  — побуждение к действию: обращаться с 

просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника; диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; запрашивать 

интересующую информацию. Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи класса с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Объѐм диалога  — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие коммуникативных 

умений монологической речи на базе умений, сформированных в начальной школе: 6 создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: — описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); — повествование/сообщение; изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

текста;краткое изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации, фотографии. Объѐм 

монологического высказывания — 5—6 фраз.   

Аудирование  

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных в начальной школе: при непосредственном общении: понимание на 

слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений 

восприятия и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации с опорой и без опоры на иллюстрации. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 
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определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты. 

Смысловое чтение Развитие сформированных в начальной школе умений читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием 

основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в прочитанном тексте, игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме. Чтение несплошных текстов (таблиц) и 

понимание представленной в них информации. Тексты для чтения: беседа/диалог, рассказ, сказка, сообщение личного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). Объѐм текста/текстов для чтения 

— 180—200 слов. Письменная речь Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных в начальной школе: списывание текста и 

выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; написание коротких поздравлений с 

праздниками (с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения); заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; написание электронного сообщения личного характера: сообщение кратких сведений о себе; 

оформление обращения, завершающей фразы и подписи в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка. Объѐм сообщения — до 60 слов.   

Языковые знания и умения   

Фонетическая сторона речи   

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения. Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения вслух: беседа/диалог, рассказ, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера. Объѐм текста для чтения вслух — до 90 слов.   

Графика, орфография и пунктуация   
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Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера.   

Лексическая сторона речи   

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. Объѐм изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного использования (включая 500 лексических единиц, изученных в 

начальной школе) и 675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических единиц продуктивного минимума). Основные 

способы словообразования: а) аффиксация: образование имѐн существительных при помощи суффиксов -er/-or (teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), sion/-

tion (discussion/invitation); образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -ful (wonderful), -ian/-an (Russian/American); образование наречий 

при помощи суффикса -ly (recently); образование имѐн прилагательных, имѐн существительных и наречий при помощи отрицательного префикса un- 

(unhappy, unreality, unusually).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке. Вопросительные предложения 

(альтернативный и разделительный вопросы в Present/Past/FutureSimpleTense). Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в PresentPerfectTense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. Имена 

существительные во множественном числе, в том числе имена 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.   

Социокультурные знания и умения  Знание и использование социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого 

языка в  рамках тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В школе», «На улице»). Знание и использование в устной и 

письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в  рамках отобранного тематического содержания (некоторые 

национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании). Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года и  т.  д.); с особенностями образа жизни и 

культуры страны/ стран изучаемого языка (известных достопримечательностях, выдающихся людях); с доступными в языковом отношении образцами 
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детской поэзии и прозы на английском языке. Формирование умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре);кратко представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка; кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные 

праздники, традиции в проведении досуга и питании). Компенсаторные умения Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование 

информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации.  6 класс   

Коммуникативные умения   

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Внешность и характер человека/литературного 

персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, спорт). Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый 

предмет, правила поведения в школе. Переписка с зарубежными сверстниками. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 

года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. Жизнь в городе и сельской 

местности. Описание родного города/села. Транспорт. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население; официальные языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, поэты, учѐные. Говорение Развитие коммуникативных умений 

диалогической речи, а именно умений вести: диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника; диалог  — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своѐ 

отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

тематического содержания речи с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации, фотографии с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка. Объѐм диалога — до 5 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие коммуникативных умений 

монологической речи: 6 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: — описание 
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(предмета, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); — 

повествование/сообщение; 6 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 6 краткое изложение результатов выполненной проектной 

работы. Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи 

с опорой на ключевые слова, план, вопросы, таблицы и/или иллюстрации, фотографии. Объѐм монологического высказывания — 7—8 фраз.   

Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное. При 

опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, содержащих 

отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного характера. Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 

минуты. Смысловое чтение Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ началу текста; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; понимать интернациональные слова в контексте.   

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умения находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них информации. Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного 

произведения, в том числе рассказ, сказка; отрывок из статьи научно-популярного характера; сообщение информационного характера; сообщение 

личного характера; объявление; кулинарный рецепт; стихотворение; несплошной текст (таблица). Объѐм текста/текстов для чтения — 250—300 слов. 

Письменная речь Развитие умений письменной речи: списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей; заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в 

англоговорящих странах; написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе; расспрашивать друга/подругу по 

переписке о его/еѐ увлечениях; выражать благодарность, извинение; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объѐм письма — до 70 слов; создание небольшого письменного высказывания 

с опорой на образец, план, иллюстрацию. Объѐм письменного высказывания — до 70 слов. Языковые знания и умения Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 
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ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста.  

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объѐм 

текста для чтения вслух — до 95 слов. Графика, орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. Лексическая сторона речи Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. Объѐм: около 750 лексических единиц для 

продуктивного использования (включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 

750 лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы словообразования: аффиксация: образование имѐн существительных при помощи 

суффикса -ing (reading); образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -ing (amazing), -less (useless), -ive  

(impressive). Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Грамматическая сторона речи Распознавание в письменном и звучащем тексте и 

употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными определительными с союзными словами who, which, that.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными времени с союзами for, since. Предложения с конструкциями as … as, notso … as. Все типы 

вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы) в Present/PastContinuousTense. Глаголы в 

видовременных формах действительного залога в изъявительном наклонении в Present/PastContinuousTense. Модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be 

able to, must/ have to, may, should, need). Слова, выражающиеколичество (little/a little, few/a few). Возвратные, неопределѐнныеместоимения (some, any) 

иихпроизводные (somebody, anybody; something, anything, etc.) everyипроизводные (everybody, everything, etc.) вповествовательных  

(утвердительныхиотрицательных) ивопросительныхпредложениях. Числительные для обозначения дат и больших чисел (100— 1000). Социокультурные 

знания и умения Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В магазине»). Знание и использование в устной и письменной речи 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции 

в питании и проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран 

изучаемого языка: знакомство с государственной символикой (флагом), некоторыми национальными символами; традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка 
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(известными достопримечательностями, некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами детской поэзии и прозы 

на английском языке.Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском 

языке;правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, формуляре); кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании); наиболее известные достопримечательности; кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах). Компенсаторные умения Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование информации, не 

являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации. Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках 

изученной тематики.   

7 класс   

Коммуникативные умения   

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по дому. Внешность и характер 

человека/литературного персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). Здоровый образ 

жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Школа, школьная жизнь, школьная 

форма, изучаемые предметы, любимый предмет, правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным странам. Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города/села. Транспорт. Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; население; официальные языки; достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учѐные, 

писатели, поэты, спортсмены. Говорение Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: диалог этикетного характера, 

диалог — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: диалог этикетного характера: 

начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения собеседника;диалог — побуждение к 

действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; диалог-расспрос: сообщать фактическую 
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информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. Названные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка. Объѐм диалога  — до 6 реплик со 

стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 6 создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: — описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера 

реального человека или литературного персонажа); — повествование/сообщение; 6 изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста; 6 краткое изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения монологической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на ключевые слова, план, вопросы и/или 

иллюстрации, фотографии, таблицы. Объѐм монологического высказывания — 8—9 фраз. Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное. При 

опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые 

слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием запрашиваемой информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания 

основного содержания. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. Время звучания текста/текстов для аудирования — до 1,5 минуты.  

Смысловое чтение Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в  их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания; с пониманием нужной/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания текста. Чтение с пониманием основного 

содержания текста предполагает умение определять тему/основную мысль, главные факты/события; прогнозировать содержание текста по заголовку/ 

началу текста; последовательность главных фактов/событий; умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания; понимать интернациональные слова. Чтение с пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает умение находить в 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание информации, 

представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. Тексты для чтения: интервью; диалог (беседа); отрывок из художественного произведения, в том числе рассказа; отрывок из статьи 

научнопопулярного характера; сообщение информационного характера; объявление; кулинарный рецепт; сообщение личного характера; стихотворение; 



 

215  
  

несплошной текст (таблица, диаграмма). Объѐм текста/текстов для чтения — до 350 слов. Письменная речь Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; составление плана 

прочитанного текста; заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие сведения о себе, расспрашивать друга/подругу по переписке 

о его/еѐ увлечениях, выражать благодарность, извинение, просьбу; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объѐм письма — до 90 слов; создание небольшого письменного высказывания 

с опорой на образец, план, таблицу. Объѐм письменного высказывания  — до 90 слов. Языковые знания и умения Фонетическая сторона речи Различение 

на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов согласно 

основным правилам чтения. Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. Объѐм текста для чтения вслух — до 100 слов. Графика, орфография и 

пунктуация Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в 

конце предложения; запятой при перечислении и обращении; апострофа. Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. Лексическая сторона речи Распознавание в 

письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости.Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. Объѐм — 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 лексических единиц, 

изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). Основные 

способы словообразования: а) аффиксация: образование имѐн существительных при помощи префикса un- (unreality) и при помощи суффиксов: -ment 

(development), -ness (darkness); образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous (famous), -y (busy); образование имѐн 

прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- (informal, independently, impossible); б) словосложение: образование сложных прилагательных 

путѐм соединения основы прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). Многозначные лексические единицы. 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Грамматическая сторона речи Распознавание в письменном и 

звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (ComplexObject). Условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; предложения с 

конструкцией tobegoingto + инфинитив и формы FutureSimpleTense и PresentContinuousTense для выражения будущего действия. Конструкция usedto + 

инфинитив глагола. Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/PastSimplePassive). Предлоги, употребляемые с 

глаголами в страдательном за логе. Модальный глагол might. Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early).  



 

216  
  

Местоимения other/another, both, all, one. Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). Социокультурные знания и 

умения Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в стране/странах изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во время путешествия»). Знание и использование в 

устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система образования). Социокультурный портрет родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и т. д.); 

с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); 

с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке.Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а 

также имена и фамилии своих родственников и друзей на английском языке; правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); правильно 

оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого 

языка; кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании); наиболее известные 

достопримечательности; кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, 

спортсменах).  

Компенсаторные умения   

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование информации, не являющейся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики.   

8 класс   

Коммуникативные умения   

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Внешность и характер человека/литературного персонажа. Досуг и 

увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, музыка). Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, 

сбалансированное питание. Посещение врача. Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Школа, школьная жизнь, школьная 
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форма, изучаемые предметы и отношение к ним. Посещение школьной библиотеки/ресурсного центра. Переписка с зарубежными сверстниками. Виды 

отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. 

Стихийные бедствия. Условия проживания в городской/сельской местности. Транс порт. Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, 

Интернет).  

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы; население; официальные языки; достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: учѐные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. Говорение Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог  — побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов): диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с  

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на предложение/отказываться 

от предложения собеседника;диалог  — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; 

приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего 

решения; диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. Названные умения 

диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого 

языка. Объѐм диалога  — до 7 реплик со стороны каждого собеседника. Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных 

связных монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:описание (предмета, местности, внешности и одежды 

человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); — повествование/сообщение; выражение и 

аргументирование своего мнения по отношению к услышанному/прочитанному; изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ 

прослушанного текста; составление рассказа по картинкам; изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения монологической 

речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, ключевые слова, 

план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы. Объѐм монологического высказывания — 9—10 фраз.   

Аудирование  

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и главные факты/события 
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в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников 

в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера.  

Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. Смысловое чтение Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием содержания. Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять тему/основную 

мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять 

логическую последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 

понимать интернациональные слова. Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме; оценивать найденную информацию с 

точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи. Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной в 

них информации. Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В 

ходе чтения с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе его информационной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в 

тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из 

художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный 

рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. Объѐм текста/текстов для чтения — 350—500 слов.  

Письменная речь   

Развитие умений письменной речи: составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе 

основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; написание электронного сообщения личного характера: 

сообщать краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ просьбу, запрашивать 

интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с  нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/ странах изучаемого языка. Объѐм письма — до 110 слов; создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, таблицу 

и/или прочитанный/прослушанный текст. Объѐм письменного высказывания — до 110 слов. Языковые знания и умения Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение 
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новых слов согласно основным правилам чтения. Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения вслух: сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объѐм текста для чтения вслух — до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/firstofall, secondly, finally; ontheonehand, ontheotherhand); апострофа. Пунктуационно правильно в соответствии с 

нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. Лексическая сторона 

речи Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости. Объѐм  — 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая лексические единицы, изученные ранее) и 

1250 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). Основные способы 

словообразования: а) аффиксация: образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence (performance/residence); -ity (activity); -ship 

(friendship); образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing 

(interested—interesting); б) конверсия: образование имени существительного от неопределѐнной формы глагола (towalk — a walk); образование глагола от 

имени существительного (a present — topresent); образование имени существительного от прилагательного (rich — therich); Многозначные лексические 

единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. Различные средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, atlast, etc.).  

Грамматическая сторона речи   

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the road.). Повествовательные  

(утвердительные и отрицательные), вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. Все типы 

вопросительных предложений в PastPerfectTense. Согласование времен в рамках сложного предложения. Согласование подлежащего, выраженного 

собирательным существительным (family, police) со сказуемым. Конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething. Конструкции, 

содержащиеглаголы-связкиtobe/tolook/tofeel/toseem. Конструкцииbe/get used to + инфинитивглагола; be/get used to + инфинитивглагола; be/get used to 

doing something; be/get used to something. Конструкция both … and … . Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разницавзначении to stop 

doing smthи to stop to do smth). Глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогав  изъявительномнаклонении (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 настоящего и прошедшего времени). Наречия too — enough. Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, 

etc.), none. Социокультурные знания и умения Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 
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национальнокультурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде; знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в 

рамках тематического содержания. Понимание речевых различий в ситуациях официального и  неофициального общения в рамках отобранного 

тематического содержания и использование лексико-грамматических средств с их учѐтом. Социокультурный портрет родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и 

т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: 

символики, достопримечательностей; культурных особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом 

отношении. Развитие умений: кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка (культурные явления, события, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны/стран изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, художниках, 

музыкантах, спортсменах и т. д.); оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, 

сообщить возможный маршрут и т. д.). Компенсаторные умения Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; использование при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. Переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов.  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование информации, не являющейся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики.   

9 класс   

Коммуникативные умения   

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. Внешность и характер человека/литературного 

персонажа. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в 

жизни подростка. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. Посещение врача. Покупки: одежда, обувь и 

продукты питания. Карманные деньги. Молодѐжная мода. Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. Взаимоотношения в школе: 
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проблемы и их решение. Переписка с зарубежными сверстниками. Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и зарубежным странам. 

Транспорт. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. Средства массовой 

информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, столицы и 

крупные города, регионы; население; официальные языки; достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, знаменательные 

даты, традиции, обычаи); страницы истории. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: 

государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. Говорение Развитие коммуникативных умений диалогической 

речи, а именно умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, диалог  — побуждение к действию, 

диалог-расспрос); диалог — обмен мнениями: диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо переспрашивать; 

поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; вежливо соглашаться на 

предложение/отказываться от предложения собеседника;диалог — побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не соглашаться 

выполнить просьбу; приглашать собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение собеседника, объясняя 

причину своего решения; диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; выражать своѐ отношение к 

обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; диалог  — обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать еѐ, высказывать своѐ согласие/несогласие с точкой зрения 

собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и т. д.). Названные 

умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий или без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка. Объѐм диалога — до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках комбинированного диалога; до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника в рамках диалога  — обмена мнениями. Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи:  

— описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); — повествование/сообщение; — рассуждение; выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного текста с выражением своего отношения к 

событиям и фактам, изложенным в тексте; составление рассказа по картинкам; изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения 

монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. Объѐм монологического высказывания — 10—12 фраз.   

Аудирование  
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При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное; использование 

переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации. Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему/идею и главные факты/события 

в воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания.Аудирование с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение выделять нужную/интересующую/запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте.  

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому уровню (А2  — допороговому уровню по общеевропейской 

шкале). Время звучания текста/текстов для аудирования — до 2 минут. Смысловое чтение Развитие умения читать про себя и понимать несложные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным пониманием содержания текста. Чтение с пониманием основного содержания текста 

предполагает умения: определять тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); прогнозировать содержание текста 

по заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысловые части; озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания; 

понимать интернациональные слова. Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает умение находить 

прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) форме; 

оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи. Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, 

схем) и понимание представленной в них информации. Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным пониманием формируются и  развиваются умения полно и точно понимать текст на 

основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать 

причинно-следственную взаимосвязь изложенных в  тексте фактов и событий, восстанавливать текст  

разрозненных абзацев или путѐм добавления выпущенных фрагментов. Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). Языковая сложность текстов для чтения должна 

соответствовать базовому уровню (А2 — допороговому уровню по общеевропейской шкале). Объѐм текста/текстов для чтения — 500—600 слов. 
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Письменная речь Развитие умений письменной речи: составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; заполнение анкет и формуляров: 

сообщение о себе основных сведений в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; написание электронного сообщения 

личного характера: сообщать краткие сведения о себе, излагать различные события, делиться впечатлениями, выражать благодарность/извинение/ 

просьбу, запрашивать интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и подпись в соответствии с  нормами неофициального 

общения, принятыми в стране/ странах изучаемого языка. Объѐм письма — до 120 слов; создание небольшого письменного высказывания с опорой на 

образец, план, таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объѐм письменного высказывания — до 120 слов; заполнение таблицы с краткой 

фиксацией содержания прочитанного/прослушанного текста; преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы (объѐм — 100—120 слов). Языковые знания и умения Фонетическая сторона 

речи Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного 

ударения и фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение 

новых слов согласно основным правилам чтения. Выражение модального значения, чувства и эмоции. Различение на слух британского и американского 

вариантов произношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. Тексты для чтения вслух: 

сообщение информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). Объѐм текста для чтения вслух — до 

110 слов. Графика, орфография и пунктуация Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания: точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и обращении; при вводных словах, обозначающих порядок 

мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/firstofall, secondly, finally; ontheonehand, ontheotherhand); апострофа. Пунктуационно правильное, 

в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в 

английском языке нормы лексической сочетаемости. Распознавание в звучащем и письменном тексте и употребление в устной и письменной речи 

различных средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. Объѐм  — 1200 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических 

единиц продуктивного минимума).Основные способы словообразования: а) аффиксация: глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; имѐн 

прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; имѐн существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; б) словосложение: образование 

сложных существительных путѐм соединения основы числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); образование 

сложных существительных путѐм соединения основ существительных с предлогом: father-in-law); образование сложных прилагательных путѐм 

соединения основы прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking); образование сложных прилагательных путѐм соединения 

основы прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); в) конверсия: образование глагола от имени прилагательного (cool — 

to cool). Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и 

аббревиатуры. Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, finally, atlast, etc.). Грамматическая сторона речи 
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Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. Предложениясосложнымдополнением (Complex Object) (I want to have my hair cut.). Условные предложения нереального 

характера (Conditional II). Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’dprefer …/I’drather … . Конструкция I wish … . Предложения с 

конструкцией either … or, neither … nor. Глаголы в видо-временных формах действительного залога в  изъявительном наклонении 

(Present/Past/FutureSimpleTense; Present/PastPerfectTense; Present/PastContinuousTense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/PastSimplePassive; PresentPerfectPassive). Порядок следования имѐн прилагательных (nicelongblondhair). Социокультурные 

знания и умения Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде; знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалий в  рамках отобранного тематического 

содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи; традиции в питании и проведении досуга, система образования). Знание 

социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и т. д.); с особенностями образа жизни и культуры страны/стран изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми); с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на 

английском языке. Формирование элементарного представление о различных вариантах английского языка. Осуществление межличностного и 

межкультурного общения с использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Развитие умений: писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); правильно оформлять электронное 

сообщение личного характера в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка; кратко представлять 

Россию и страну/страны изучаемого языка; кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности); кратко представлять некоторых выдающихся 

людей родной страны и страны/стран изучаемого языка (учѐных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, спортсменов и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, 

уточнить часы работы и т. д.). Компенсаторные умения Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки; при 

говорении и письме — перифраза/толкования, синонимических средств, описание предмета вместо его названия; при непосредственном общении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. Переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов. Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, плана. Игнорирование 

информации, не являющейся необходимой, для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 

функций в рамках изученной тематики.  
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Тематическое планирование  

5 класс  

№ п/п  Тема урока  

1  Моя семья.  

2  Моя семья. Изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

репликиклише).  

3  Моя семья.  

4  Мои друзья.Изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише).  

5  Мои друзья.  

6  Мои друзья.  

7  Семейные праздники (День рождения)  

8  Семейные праздники (Новый год)  

9  Контрольная работа №1 по теме «Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники»  

10  Семейные праздники.  

11  Внешность и характер человека.  
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12  Внешность и характер человека. Имена существительные, имеющие форму только 

множественного числа.  

 

13  Внешность и характер литературного персонажа.  

14  Внешность и характер литературного персонажа. Имена существительные, 

имеющие форму только множественного числа.  

15  Внешность и характер человека/литературного персонажа.  

16  Контрольная работа №2 по теме «Внешность и характер человека/литературного 

персонажа».  

17  Внешность и характер человека/литературного персонажа.  

18  Досуг и увлечения современного подростка.  

19  Досуг и увлечения современного подростка (чтение).  

20  Досуг и увлечения современного подростка (кино).  

21  Досуг и увлечения современного подростка (спорт).  

22  Досуг и увлечения/хобби современного подростка.Образование имѐн 

существительных при помощи суффиксов -er/-or, -ist, -sion/-tion.  

23  Досуг и увлечения/хобби современного подростка.  

24  Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт).  

Образование имѐн существительных при помощи суффиксов -er/-or, -ist, -sion/-tion.  
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25  Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт).  

26  Контрольная работа №3 по теме «Досуг и увлечения/хобби современного подростка 

(чтение, кино, спорт)».  

27  Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, кино, спорт).  

 

28  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Наречия в положительной, 

сравнительнойстепенях.  

29  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу.  

30  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения.  

31  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха.   

32  Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха.   

33  Здоровое питание.  

34  Здоровое питание. Наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и исключения.  

35  Здоровое питание.  

36  Контрольная работа №4 по теме «Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. 

Здоровое питание».  
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37  Здоровое питание.  

38  Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Образование имѐн прилагательных 

при помощи суффиксов -ful, -ian/-an.  

39  Покупки: одежда, обувь и продукты питания.  

40  Покупки: одежда, обувь и продукты питания.  

41  Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Образование имѐн прилагательных  

 

 при помощи суффиксов -ful, -ian/-an.  

42  Покупки: одежда, обувь и продукты питания.  

43  Контрольная работа №5 по теме «Покупки: одежда, обувь и продукты питания».  

44  Покупки: одежда, обувь и продукты питания.  

45  Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

46  Школа.  

47  Школьная жизнь.  

48  Школьная форма.  

49  Изучаемые предметы.  

50  Переписка с зарубежными сверстниками.  
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51  Переписка с зарубежными сверстниками.  

52  Переписка с зарубежными сверстниками.  

53  Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Предложения с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке.  

54  Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Предложения с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке.  

55  Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Предложения с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке.  

56  Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

 

57  Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Переписка с 

зарубежными сверстниками.  

58  Контрольная работа № 6 по теме «Школа, школьная жизнь, школьная форма, 

изучаемые предметы. Переписка с зарубежными сверстниками».  

59  Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. Предложения с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке.  

60  Каникулы в различное время года.   

61  Каникулы в различное время года.   

62  Каникулы в различное время года. Образование наречий при помощи суффикса 

ly.  
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63  Каникулы в различное время года. Образование наречий при помощи суффикса 

ly.  

64  Каникулы в различное время года. Образование наречий при помощи суффикса 

ly.  

65  Контрольная работа №7 по теме «Каникулы в различное время года. Виды 

отдыха»  

66  Каникулы в различное время года. Виды отдыха.  

67  Природа.  

68  Природа: дикие и домашние животные.   

69  Природа: дикие и домашние животные. Образование имѐн прилагательных при 

помощи отрицательного префикса un-.  

70  Природа: дикие и домашние животные.   

 

71  Погода. Образование имѐн существительных при помощи отрицательного 

префикса un-.  

72  Погода. Образование наречий при помощи отрицательного префикса un-.  

73  Погода.  

74  Природа: дикие и домашние животные. Погода  

75  Контрольная работа №8 по теме «Природа: дикие и домашние животные. Погода»  
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76  Природа: дикие и домашние животные. Погода.  

77  Родной город/село.   

78  Родной город/село. Вопросительные предложения: альтернативный 

иразделительныйвопросыв Present/Past/FutureSimple Tense.  

79  Родной город/село. Вопросительные предложения: альтернативный 

иразделительныйвопросыв Present/Past/Future Simple Tense.  

80  Родной город/село.   

81  Транспорт.Вопросительные предложения: альтернативный 

иразделительныйвопросыв Present/Past/Future Simple Tense.  

82  Транспорт.Вопросительные предложения: альтернативный 

иразделительныйвопросыв Present/Past/Future Simple Tense.  

83  Транспорт.  

84  Транспорт.  

 

85  Контрольная работа №9 по теме «Родной город/село. Транспорт».  

86  Родной город/село. Транспорт.  

87  Родная страна и страна/страны изучаемого языка.  
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88  Родная страна и страна/страны изучаемого языка.  

89  Родная страна и страна/страны изучаемого языка.   

90  Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Имена существительные с 

причастиями настоящего и прошедшего времени.  

91  Географическое положение, столицы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). Имена 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени.  

92  Географическое положение, столицы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). Имена 

существительные с причастиями настоящего и прошедшего времени.  

93  Географическое положение, столицы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).  

94  Географическое положение, столицы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи).  

95  Контрольная работа №10 по теме «Родная страна и страна/страны изучаемого 

языка. Их географическое положение, столицы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи)»  

96  Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи).  

97  Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, 

поэты.  
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98  Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, 

поэты. Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в PresentPerfectTense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) предложениях.  

99  Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, 

поэты. Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в PresentPerfectTense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) предложениях.  

100  Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, 

поэты. Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в PresentPerfectTense в вопросительных предложениях.  

101  Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, 

поэты. Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении в PresentPerfectTense в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях.  

102  Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: писатели, 

поэты.  

103  Итоговая контрольная работа по темам 5 класса.  

104  Повторение.  

105  Повторение.   
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№ п/п  Тема урока  Количеств 

о  

академиче 

ских часов, 

отводимых 

на 

осовение 

каждой 

темы  

Возможность использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся 

учебнометодическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими 

дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании  

Примечание  

1  Моя семья.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

2  Моя семья. Изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише).  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

3  Моя семья.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

4  Мои друзья. Изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише).  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

5  Мои друзья.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

6  Мои друзья.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    
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7  Семейные праздники (День рождения)  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

8  Семейные праздники (Новый год)  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

 

9  Контрольная работа №1 по теме «Моя 

семья. Мои друзья. Семейные 

праздники»  

1      

10  Семейные праздники.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

11  Внешность и характер человека.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

12  Внешность и характер человека. 

Имена существительные, имеющие 

форму только множественного 

числа.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

13  Внешность и характер литературного 

персонажа.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

14  Внешность и характер литературного 

персонажа. Имена существительные, 

имеющие форму только 

множественного числа.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

15  Внешность и характер 

человека/литературного персонажа.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    
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16  Контрольная работа №2 по теме  

«Внешность и характер 

человека/литературного персонажа».  

1      

17  Внешность и характер 

человека/литературного персонажа.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

18  Досуг и увлечения современного 

подростка.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

 

19  Досуг и увлечения современного 

подростка (чтение).  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

20  Досуг и увлечения современного 

подростка (кино).  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

21  Досуг и увлечения современного 

подростка (спорт).  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

22  Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка.  

Образование имѐн существительных 

при помощи суффиксов -er/-or, -ist, 

sion/-tion.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

23  Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    
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24  Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, 

кино, спорт). Образование имѐн 

существительных при помощи 

суффиксов -er/-or, -ist, -sion/-tion.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

25  Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, 

кино, спорт).  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

26  Контрольная работа №3 по теме 

«Досуг и увлечения/хобби 

современного подростка (чтение, 

кино, спорт)».  

1      

27  Досуг и увлечения/хобби  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

 

 современного подростка (чтение, 

кино, спорт).  

   

28  Здоровый образ жизни: режим труда 

и отдыха. Наречия в положительной, 

сравнительной степенях.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

29  Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха. Наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    



 

239  
  

30  Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха. Наречия в положительной,  

сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу и 

исключения.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

31  Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха.   

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

32  Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха.   

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

33  Здоровое питание.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

34  Здоровое питание. Наречия в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные 

по правилу и исключения.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

 

35  Здоровое питание.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

36  Контрольная работа №4 по теме 

«Здоровый образ жизни: режим труда 

и отдыха. Здоровое питание».  

1      

37  Здоровое питание.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    
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38  Покупки: одежда, обувь и продукты 

питания. Образование имѐн 

прилагательных при помощи 

суффиксов -ful, -ian/-an.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

39  Покупки: одежда, обувь и продукты 

питания.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

40  Покупки: одежда, обувь и продукты 

питания.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

41  Покупки: одежда, обувь и продукты 

питания. Образование имѐн 

прилагательных при помощи 

суффиксов -ful, -ian/-an.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

42  Покупки: одежда, обувь и продукты 

питания.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

43  Контрольная работа №5 по теме 

«Покупки: одежда, обувь и продукты 

питания».  

1      

44  Покупки: одежда, обувь и продукты 

питания.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

 

45  Школа, школьная жизнь, школьная 

форма, изучаемые предметы. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    
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46  Школа.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

47  Школьная жизнь.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

48  Школьная форма.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

49  Изучаемые предметы.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

50  Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

51  Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

52  Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

53  Школа, школьная жизнь, школьная 

форма, изучаемые предметы. 

Предложения с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

54  Школа, школьная жизнь, школьная 

форма, изучаемые предметы. 

Предложения с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    
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55  Школа, школьная жизнь, школьная 

форма, изучаемые предметы. 

Предложения с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

56  Школа, школьная жизнь, школьная 

форма, изучаемые предметы. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

57  Школа, школьная жизнь, школьная 

форма, изучаемые предметы. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

58  Контрольная работа № 6 по теме 

«Школа, школьная жизнь, школьная 

форма, изучаемые предметы. 

Переписка с зарубежными 

сверстниками».  

1      

59  Школа, школьная жизнь, школьная 

форма, изучаемые предметы. 

Предложения с несколькими 

обстоятельствами, следующими в 

определѐнном порядке.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

60  Каникулы в различное время года.   1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

61  Каникулы в различное время года.   1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    
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62  Каникулы в различное время года.  

Образование наречий при помощи  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

 

 суффикса -ly.     

63  Каникулы в различное время года. 

Образование наречий при помощи 

суффикса -ly.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

64  Каникулы в различное время года. 

Образование наречий при помощи 

суффикса -ly.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

65  Контрольная работа №7 по теме  

«Каникулы в различное время года. 

Виды отдыха»  

1      

66  Каникулы в различное время года. 

Виды отдыха.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

67  Природа.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

68  Природа: дикие и домашние 

животные.   

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

69  Природа: дикие и домашние 

животные. Образование имѐн 

прилагательных при помощи 

отрицательного префикса un-.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    
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70  Природа: дикие и домашние 

животные.   

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

71  Погода. Образование имѐн 

существительных при помощи 

отрицательного префикса un-.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

 

72  Погода. Образование наречий при  

помощи отрицательного префикса un- 

.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

73  Погода.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

74  Природа: дикие и домашние 

животные. Погода  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

75  Контрольная работа №8 по теме 

«Природа: дикие и домашние 

животные. Погода»  

1      

76  Природа: дикие и домашние 

животные. Погода.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

77  Родной город/село.   1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

78  Родной город/село. Вопросительные 

предложения: альтернативный  

иразделительныйвопросыв  

Present/Past/Future Simple Tense.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    
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79  Родной город/село. Вопросительные 

предложения: альтернативный  

иразделительныйвопросыв  

Present/Past/Future Simple Tense.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

80  Родной город/село.   1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

81  Транспорт. Вопросительные 

предложения: альтернативный 

иразделительныйвопросывPresent/Pas 

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

 

 t/FutureSimpleTense.     

82  Транспорт. Вопросительные 

предложения: альтернативный 

иразделительныйвопросывPresent/Pas 

t/FutureSimpleTense.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

83  Транспорт.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

84  Транспорт.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

85  Контрольная работа №9 по теме 

«Родной город/село. Транспорт».  

1      

86  Родной город/село. Транспорт.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

87  Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    



 

246  
  

88  Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

89  Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка.   

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

90  Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Имена 

существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего 

времени.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

91  Географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

 

 особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). Имена 

существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени.  

   

92  Географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи). Имена 

существительные с причастиями 

настоящего и прошедшего времени.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    
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93  Географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи).  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

94  Географическое положение, столицы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи).  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

95  Контрольная работа №10 по теме 

«Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи)»  

1      

96  Родная страна и страна/страны 

изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы,  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

 

 достопримечательности, культурные 

особенности (национальные 

праздники, традиции, обычаи).  

   

97  Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    
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98  Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты. Глаголы в 

видовременных формах 

действительного залога в 

изъявительном наклонении в 

PresentPerfectTense в  

повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) предложениях.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

99  Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты. Глаголы в 

видовременных формах 

действительного залога в 

изъявительном наклонении в 

PresentPerfectTense в  

повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) предложениях.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

100  Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты. Глаголы в 

видовременных формах 

действительного залога в 

изъявительном наклонении в 

PresentPerfectTense в вопросительных  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

 предложениях.     
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101  Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты. Глаголы в 

видовременных формах 

действительного залога в 

изъявительном наклонении в 

PresentPerfectTense в 

повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных 

предложениях.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

102  Выдающиеся люди родной страны и 

страны/стран изучаемого языка: 

писатели, поэты.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

103  Итоговая контрольная работа по 

темам 5 класса.  

1      

104  Повторение.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

105  Повторение.   1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

  

  

4. Математика  

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» на уровне основного общего образования  

Личностные результатыосвоения программы учебного предмета «Математика» характеризуются:  
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Патриотическое воспитание:  

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, 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 основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учѐного.  

Трудовое воспитание:  

установкой на активное участие в решении практических задач математической направленности, осознанием важности математического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтомьличных интересов и общественных потребностей.  

Эстетическое воспитание: способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

умению видеть математические закономерности в искусстве. Ценности научного познания:  

ориентацией в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

пониманием математической наукикак сферы человеческой деятельности, этапов еѐ развитияи значимости для развития цивилизации; овладением 

языкомматематики и математической культурой как средством познаниямира; овладением простейшими навыками исследовательскойдеятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

готовностью применять математические знания в интересахсвоего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярнаяфизическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

правадругого человека. Экологическое воспитание: ориентацией на применение математических знаний для решениязадач в области сохранности 
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окружающей среды, планированияпоступков и оценки их возможных последствий дляокружающей среды; осознанием глобального характера 

экологическихпроблем и путей их решения.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: готовностью к 

действиям в условиях неопределѐнности, повышениюуровня своей компетентности через практическуюдеятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретатьв совместной деятельности новые знания, навыки икомпетенции из опыта других; необходимостью в формировании новых 

знаний, в том числеформулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицитысобственных 

знаний и компетентностей, планировать своѐ развитие; способностью осознавать стрессовую ситуацию, восприниматьстрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, формулироватьи оценивать риски и последствия, формировать опыт.  

  

Метапредметныерезультаты  

Метапредметные результаты освоения программы учебногопредмета «Математика» характеризуются овладением универсальными познавательными 

действиями, универсальнымикоммуникативными действиями и универсальными регулятивными действиями.  

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания 

окружающего мира; применение логических, исследовательских операций, уменийработать с информацией).  

Базовые логические действия:  

выявлять и характеризовать существенные признаки математическихобъектов, понятий, отношений между понятиями;формулировать определения 

понятий; устанавливать существенныйпризнак классификации, основания для обобщенияи сравнения, критерии проводимого анализа;воспринимать, 

формулировать и преобразовывать суждения:утвердительные и отрицательные, единичные, частные и общие;условные; выявлять математические 

закономерности, взаимосвязи и противоречияв фактах, данных, наблюдениях и утверждениях;предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; делать выводы с использованием законов логики, дедуктивныхи индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии;  
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разбирать доказательства математических утверждений (прямыеи от противного), проводить самостоятельно несложныедоказательства математических 

фактов, выстраивать аргументацию,приводить примеры и контрпримеры; обосновыватьсобственные рассуждения;  

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать нескольковариантов решения, выбирать наиболее подходящийс учѐтом самостоятельно 

выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;формулировать вопросы, фиксирующие противоречие,проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное,формировать гипотезу, аргументировать свою позицию,мнение; проводить по самостоятельно составленному плану 

несложныйэксперимент, небольшое исследование по установлениюособенностей математического объекта, зависимостей объектовмежду собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатампроведѐнного наблюдения, исследования, оцениватьдостоверность полученных 

результатов, выводов и обобщений; прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигатьпредположения о его развитии в новых условиях.  

Работа с информацией: выявлять недостаточность и избыточность информации, данных,необходимых для решения задачи; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретироватьинформацию различных видов и форм представления; выбирать форму 

представления информации и иллюстрироватьрешаемые задачи схемами, диаграммами, иной графикойи их комбинациями; оценивать 

надѐжность информации по критериям, предложеннымучителем или сформулированным самостоятельно.  

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность социальных навыков обучающихся.  

Общение: воспринимать и формулировать суждения в соответствии сусловиями и целями общения; ясно, точно, грамотно выражатьсвою точку зрения 

в устных и письменных текстах, даватьпояснения по ходу решения задачи, комментироватьполученный результат;  



 

253  
  

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемойтемы, проблемы, решаемой задачи, высказывать идеи,нацеленные на поиск решения; 

сопоставлять свои сужденияс суждениями других участников диалога, обнаруживать различиеи сходство позиций; в корректной форме формулировать 

разногласия, свои возражения;  

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования,проекта; самостоятельно выбирать формат выступленияс учѐтом задач 

презентации и особенностей аудитории.  

Сотрудничество:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальнойработы при решении учебных математическихзадач; принимать цель совместной 

деятельности, планироватьорганизацию совместной работы, распределять виды работ,договариваться, обсуждать процесс и результат работы;обобщать 

мнения нескольких людей;  

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обменмнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять свою частьработы и координировать свои 

действия с другими членамикоманды; оценивать качество своего вклада в общий продуктпо критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия.  

3) Универсальные регулятивные действия обеспечиваютформирование смысловых установок и жизненных навыковличности.  

Самоорганизация: самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи(или его часть), выбирать способ решения с учѐтом 

имеющихсяресурсов и собственных возможностей, аргументировать икорректировать варианты решений с учѐтом новой информации.  

Самоконтроль:  

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса ирезультата решения математической задачи; предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решениизадачи, вносить коррективы в деятельность на основеновых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленнойцели и условиям, объяснять причины достижения илинедостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретѐнномуопыту.  
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Планируемые предметные результаты   

Освоение учебного курса «Математика» в 5—6 классах основнойшколы должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 

результатов:  

5 класс  

Числа и вычисления  

Понимать и правильно употреблять термины, связанные снатуральными числами, обыкновенными и десятичнымидробями.  

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравниватьв простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби.  

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующимей числом и изображать натуральные числаточками на координатной 

(числовой) прямой.  

Выполнять арифметические действия с натуральными числами,с обыкновенными дробями в простейших случаях.  

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений.  

Округлять натуральные числа. Решение 

текстовых задач  

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощьюорганизованного конечного перебора всех возможныхвариантов.  

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины:скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость.  

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначенияпри решении задач.  

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы;расстояния, времени, скорости; выражать одни единицы величинычерез другие.  
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Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленнуюв таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретироватьпредставленные данные, 

использовать данные прирешении задач. Наглядная геометрия  

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая,отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, круг.  

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющихформу изученных геометрических фигур.  

Использовать терминологию, связанную с углами: вершинасторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ;с окружностью: радиус, 

диаметр, центр.  

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованнойи клетчатой бумаге с помощью циркуля и линейки.  

Находить длины отрезков непосредственным измерением спомощью линейки, строить отрезки заданной длины; строитьокружность заданного радиуса.  

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадратадля их построения, вычисления площади и периметра.  

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника,фигур, составленных из прямоугольников, в том числе фигур,изображѐнных на клетчатой 

бумаге.  

Пользоваться основными метрическими единицами измерениядлины, площади; выражать одни единицы величины черездругие.  

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию:вершина, ребро грань, измерения; находить измеренияпараллелепипеда, куба.  

Вычислять объѐм куба, параллелепипеда по заданным измерениям,пользоваться единицами измерения объѐма.  

Решать несложные задачи на измерение геометрических величинв практических ситуациях.  

6 класс  

Числа и вычисления  

Знать и понимать термины, связанные с различными видамичисел и способами их записи, переходить (если это возможно)от одной формы записи числа к 

другой.  
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Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные идесятичные дроби, сравнивать числа одного и разных знаков.  

Выполнять, сочетая устные и письменные приѐмы, арифметическиедействия с натуральными и целыми числами, обыкновеннымии десятичными 

дробями, положительными и отрицательнымичислами.  

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидкуи оценку результата вычислений; выполнять преобразованиячисловых выражений на 

основе свойств арифметическихдействий.  

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующимей числом и изображать числа точками на координатнойпрямой, находить модуль числа.  

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатамиэтой точки.  

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближениячисел.  

Числовые и буквенные выражения  

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степеничисла, находить квадрат и куб числа, вычислять значениячисловыхвыражений, 

содержащих степени.  

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральныечисла на простые множители.  

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.  

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математическихвыражений, составлять буквенные выражения иформулы, находить значения 

буквенных выражений, осуществляянеобходимые подстановки и преобразования.  

Находить неизвестный компонент равенства.  

Решение текстовых задач  

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическимспособом.  

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностьювеличин, процентами; решать три основные задачи надроби и проценты.  
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Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины:скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость;производительность, время, 

объѐма работы, используяарифметические действия, оценку, прикидку; пользоватьсяединицами измерения соответствующих величин.  

Составлять буквенные выражения по условию задачи.  

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной,столбчатой или круговой диаграммах, интерпретироватьпредставленные данные; 

использовать данные при решениизадач.  

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной истолбчатой диаграмм.  

Наглядная геометрия  

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющихформу изученных геометрических плоских и пространственныхфигур, примеры равных и 

симметричных фигур.  

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира нанелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские геометрическиефигуры и 

конфигурации, симметричные фигуры.  

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 прирешении задач градусной мерой 

углов; распознавать на чертежахострый, прямой, развѐрнутый и тупой углы.  

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоватьсяединицами измерения длины, выражать одни единицыизмерения длины через другие.  

Находить, используя чертѐжные инструменты, расстояния:между двумя точками, от точки до прямой, длину пути наквадратной сетке.  

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников,использовать разбиение на прямоугольники, на равныефигуры, достраивание до 

прямоугольника; пользоваться основнымиединицами измерения площади; выражать одниединицы измерения площади через другие.  

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус,цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро,грань, основание, развѐртка.  
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Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед.  

Вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба,пользоваться основными единицами измерения объѐма; выражатьодни единицы измерения 

объѐма через другие.  

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величинв практических ситуациях. 
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Содержание учебного курса   

5 класс  

Натуральные числа и нуль  

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображениенатуральных чисел точками на координатной (числовой)прямой.  

Позиционная система счисления. Римская нумерация какпример непозиционной системы счисления. Десятичная системасчисления.  

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чиселс нулѐм. Способы сравнения. Округление натуральных чисел.Сложение натуральных чисел; 

свойство нуля при сложении.Вычитание как действие, обратное сложению. Умножение натуральныхчисел; свойства нуля и единицы при 

умножении.Деление как действие, обратное умножению. Компоненты действий,связь между ними. Проверка результата арифметическогодействия. 

Переместительное и сочетательное свойства(законы) сложения и умножения, распределительное свойство(закон) умножения.Использование букв для 

обозначения неизвестного компонентаи записи свойств арифметических действий.  

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простыеи составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9.Деление с остатком.  

Степень с натуральным показателем. Запись числа в видесуммы разрядных слагаемых.Числовое выражение. Вычисление значений числовых 

выражений;порядок выполнения действий. Использование привычислениях переместительного и сочетательного свойств (законов) 

сложения и умножения, распределительного свойстваумножения.  

Дроби  

Представление о дроби как способе записи части величины.Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная  
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дробь; представление смешанной дроби в виде неправильнойдроби и выделение целой части числа из неправильнойдроби. Изображение дробей точками 

на числовой прямой. Основноесвойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробик новому знаменателю. Сравнение дробей.Сложение и вычитание 

дробей. Умножение и деление дробей;взаимно-обратные дроби. Нахождение части целого и целого поего части.Десятичная запись дробей. 

Представление десятичной дробив виде обыкновенной. Изображение десятичных дробей точкамина числовой прямой. Сравнение десятичных 

дробей.Арифметические действия с десятичными дробями. Округлениедесятичных дробей.  

Решение текстовых задач  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решениелогических задач. Решение задач перебором всех возможныхвариантов. Использование 

при решении задач таблиц исхем.Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины:скорость, время, расстояние; цена, количество, 

стоимость.Единицы измерения: массы, объѐма, цены; расстояния,времени, скорости. Связь между единицами измерения каждойвеличины.Решение 

основных задач на дроби.Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.  

Наглядная геометрия  

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка,прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность,круг. Угол. Прямой, острый, 

тупой и развѐрнутыйуглы.Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной,периметр многоугольника. Измерение и построение угловс 

помощью транспортира.Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник;прямоугольник, квадрат; треугольник, о 

равенствефигур.Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение  

конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованнойи клетчатой бумаге. Использование свойств сторони углов прямоугольника, 

квадрата.Площадь прямоугольника и многоугольников, составленныхиз прямоугольников, в том числе фигур, изображѐнных наклетчатой бумаге.  

Единицы измерения площади.Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольныйпараллелепипед, куб, многогранники.  

Изображениепростейших многогранников. Развѐртки куба и параллелепипеда.Создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки,пластилина и 

др.).Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измеренияобъѐма.  

  

6 класс  

Натуральные числа  
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Арифметические действия с многозначными натуральнымичислами. Числовые выражения, порядок действий, использованиескобок. Использование при 

вычислениях переместительногои сочетательного свойств сложения и умножения, распределительногосвойства умножения. Округление  

натуральныхчисел.Делители и кратные числа; наибольший общий делитель инаименьшее общее кратное. Делимость суммы и произведения.Деление с 

остатком.  

Дроби  

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращениедробей. Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач нанахождение части от целого и 

целого по его части. Дробное числокак результат деления. Представление десятичной дроби ввиде обыкновенной дроби и возможность представления 

обыкновеннойдроби в виде десятичной. Десятичные дроби и метрическаясистема мер. Арифметическиедействия и числовые выраженияс 

обыкновенными и десятичными дробями.Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция.  

Применение пропорций при решении задач.Понятие процента. Вычисление процента от величины и величиныпо еѐ проценту. Выражение процентов 

десятичнымидробями. Решение задач на проценты. Выражение отношениявеличин в процентах.  

Положительные и отрицательные числа  

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модульчисла, геометрическая интерпретация модуля числа. Изображениечисел на координатной 

прямой. Числовые промежутки.Сравнение чисел. Арифметические действия с положительнымии отрицательными числами.  

Прямоугольная система координат на плоскости. Координатыточки на плоскости, абсцисса и ордината. Построение точеки фигур на координатной 

плоскости.  

Буквенные выражения  

Применение букв для записи математических выражений ипредложений. Свойства арифметических действий. Буквенныевыражения и числовые 

подстановки. Буквенные равенства, нахождениенеизвестного компонента. Формулы; формулы периметраи площади прямоугольника, квадрата, объѐма 

параллелепипедаи куба.  

Решение текстовых задач  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решениелогических задач. Решение задач перебором всех возможныхвариантов.  
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Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины:скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, 

объѐм работы. Единицы измерения:массы, стоимости; расстояния, времени, скорости.Связь между единицами измерения каждой величины.Решение 

задач, связанных с отношением, пропорциональностьювеличин, процентами; решение основных задач на дробии проценты.Оценка и прикидка, 

округление результата.Составление буквенных выражений по условию задачи.Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. 

Столбчатыедиаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм.  

Наглядная геометрия  

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка,прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, четырѐхугольник,треугольник, окружность, 

круг.Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельныепрямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний:между двумя 

точками, от точки до прямой; длинамаршрута на квадратной сетке.Измерение и построение углов с помощью транспортира. Видытреугольников:  

остроугольный, прямоугольный, тупоугольный;равнобедренный, равносторонний. Четырѐхугольник,примеры четырѐхугольников. Прямоугольник, 

квадрат: использованиесвойств сторон, углов, диагоналей. Изображение  

геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованиемциркуля, линейки, угольника, транспортира. Построения наклетчатой бумаге.Периметр 

многоугольника. Понятие площади фигуры; единицыизмерения площади. Приближѐнное измерение площадифигур, в том числе на квадратной сетке. 

Приближѐнное измерениедлины окружности, площади круга.Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии.Построение симметричных 

фигур.Наглядные представления о пространственных фигурах:параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шари сфера. Изображение 

пространственных фигур. Примеры развѐртокмногогранников, цилиндра и конуса. Создание моделейпространственных фигур (из бумаги, проволоки, 

пластилинаи др.).Понятие объѐма; единицы измерения объѐма. Объѐм прямоугольногопараллелепипеда, куба.  

  

Тематическое планирование учебного курса   

5 класс (5 часов в неделю, всего 170 часов)  

  

Натуральные числа. Действия с натуральными числами (43 ч).   
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Десятичная система счисления.Ряд натуральных чисел.Натуральный ряд. Число 0.Натуральные числа на координатной прямой. Сравнение, округление 

натуральных чисел.  

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства нуля при сложении и умножении, свойства единицы при умножении. Переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения.  

Делители и кратные числа, разложение числа на множители. Деление с остатком. Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. 

Степень с натуральным показателем.  

Числовые выражения; порядок действий. Решение текстовых задач на все арифметические действия, на движение и покупки.  

  

Наглядная геометрия. Линии на плоскости (12 ч)  

Точка, прямая, отрезок, луч. Ломаная. Измерение длины отрезка, метрические единицы измерения длины. Окружность и круг.  

Практическая работа «Построение узора из окружностей». Угол. Прямой, острый, тупой и развѐрнутый углы. Измерение углов. Практическая работа  

«Построение углов»  

  

Обыкновенные дроби (48 ч)  

Дробь. Правильные и неправильные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Смешанная 

дробь. Умножение и деление обыкновенных дробей; взаимообратные дроби. Решение текстовых задач, содержащих дроби. Основные задачи на 

дроби. Применение букв для записи математических выражений и предложений  

Наглядная геометрия. Многоугольники (10 ч)  

Многоугольники. Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Практическая работа «Построение прямоугольника с заданными сторонами на 

нелинованной бумаге». Треугольник.  
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Площадь и периметр прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, единицы измерения площади. Периметр многоугольника  

Десятичные дроби (38 ч)  

Десятичная запись дробей. Сравнение десятичных дробей. Действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей. Решение текстовых задач, 

содержащих дроби. Основные задачи на дроби  

Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве (9 ч)  

Многогранники. Изображение многогранников. Модели пространственных тел. Прямоугольный параллелепипед, куб. Развѐртки куба и параллелепипеда. 

Практическая работа «Развѐртка куба». Объѐм куба, прямоугольного параллелепипеда  

  

Повторение и обобщение (15 ч)  

Повторение основных понятий и методов курса 5 класса, обобщение знаний  

  

  

Тематическое планирование  

  

№ п/п  Тема урока  

1.   Ряд натуральных чисел. Натуральный ряд. Число 0.  

2.   Десятичная система счисления  
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3.   Натуральные числа на координатной прямой  

4.   Сравнение натуральных чисел  

5.   Округление натуральных чисел  

6.   Округление натуральных чисел  

7.   Арифметические действия с натуральными числами. Сложение  

8.   Арифметические действия с натуральными числами. Переместительное и сочетательное свойства 

сложения  

9.   Арифметические действия с натуральными числами. Свойство нуля при сложении  

10.   Арифметические действия с натуральными числами. Вычитание  

11.   Арифметические действия с натуральными числами. Вычитание  

 

12.   Решение текстовых задач на сложение и вычитание натуральных чисел  

13.   Решение текстовых задач на сложение и вычитание натуральных чисел  

14.   Арифметические действия с натуральными числами. Умножение  

15.   Арифметические действия с натуральными числами. Переместительное и сочетательное свойства 

умножения  

16.   Арифметические действия с натуральными числами. Свойства нуля и единицы при умножении  

17.   Арифметические действия с натуральными числами. Распределительное свойство умножения  



 

266  
  

18.   Арифметические действия с натуральными числами. Распределительное свойство умножения  

19.   Арифметические действия с натуральными числами. Деление  

20.   Арифметические действия с натуральными числами. Деление  

21.   Арифметические действия с натуральными числами. Деление  

22.   Решение текстовых задач на умножение и деление натуральных чисел  

23.   Решение текстовых задач на умножение и деление натуральных чисел  

24.   Решение текстовых задач на умножение и деление натуральных чисел  

25.   Числовые выражения. Порядок действий  

26.   Числовые выражения. Порядок действий  

27.   Контрольная работа №1 по теме «Действия с натуральными числами»  

28.   Решение текстовых задач на движение  

29.   Решение текстовых задач на движение  

 

30.   Делители и кратные числа  

31.   Простые и составные числа  

32.   Признаки делимости на 2, 5, 10  

33.   Признаки делимости на 3, 9  
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34.   Разложение числа на простые множители  

35.   Разложение числа на простые множители  

36.   Разложение числа на простые множители  

37.   Деление с остатком  

38.   Деление с остатком  

39.   Степень с натуральным показателем  

40.   Степень с натуральным показателем  

41.   Решение текстовых задач на покупки  

42.   Решение текстовых задач на покупки  

43.   Контрольная работа №2 по теме«Делители и кратные»  

44.   Точка, прямая, луч  

45.   Отрезок. Измерение длины отрезка  

46.   Метрические единицы измерения длины  

47.   Ломаная   

 

48.   Окружность и круг  

49.   Практическая работа «Построение узора из окружностей»  
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50.   Угол. Построение углов  

51.   Виды углов: прямой и развернутый   

52.   Виды углов: острый и тупой  

53.   Измерение углов  

54.   Практическая работа «Построение углов»  

55.   Контрольная работа №3 по теме «Линии на плоскости»  

56.   Понятие обыкновенной дроби  

57.   Понятие обыкновенной дроби  

58.   Понятие обыкновенной дроби  

59.   Правильные и неправильные дроби  

60.   Правильные и неправильные дроби  

61.   Правильные и неправильные дроби  

62.   Правильные и неправильные дроби  

63.   Основное свойство дроби  

64.   Основное свойство дроби  

65.   Основное свойство дроби  
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66.   Сравнение дробей  

67.   Сравнение дробей  

68.   Сложение и вычитание обыкновенных дробей.  

69.   Сложение и вычитание обыкновенных дробей.  

70.   Сложение и вычитание обыкновенных дробей.  

71.   Сложение и вычитание обыкновенных дробей.  

72.   Сложение и вычитание обыкновенных дробей.  

73.   Контрольная работа № 4 по теме «Сложение и вычитание обыкновенных дробей»  

74.   Смешанная дробь.  

75.   Смешанная дробь.  

76.   Смешанная дробь.  

77.   Смешанная дробь.  

78.   Умножение дробей.  

79.   Умножение дробей.  

80.   Умножение дробей.  

81.   Умножение дробей.  

82.   Умножение дробей.  
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83.   Взаимно-обратные дроби  

 

84.   Взаимно-обратные дроби  

85.   Деление дробей  

86.   Деление дробей  

87.   Деление дробей  

88.   Деление дробей  

89.   Деление дробей  

90.   Решение текстовых задач, содержащих дроби. Нахождение дроби от числа  

91.   Решение текстовых задач, содержащих дроби. Нахождение дроби от числа  

92.   Решение текстовых задач, содержащих дроби. Нахождение числа по его дроби  

93.   Решение текстовых задач, содержащих дроби. Нахождение числа по его дроби  

94.   Решение текстовых задач, содержащих дроби  

95.   Решение текстовых задач, содержащих дроби  

96.   Решение текстовых задач, содержащих дроби  

97.   Основные задачи на дроби.  

98.   Основные задачи на дроби.  
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99.   Применение букв для записи математических выражений и предложений  

100.  Применение букв для записи математических выражений и предложений  

101.  Применение букв для записи математических выражений и предложений  

 

102.  Повторение и систематизация учебного материала  

103.  Контрольная работа № 5 по теме  «Умножение и деление обыкновенных дробей»  

104.  Многоугольники.  

105.  Четырѐхугольник.  Прямоугольник. Квадрат  

106.  Периметр прямоугольника и многоугольников, составленных из 

прямоугольников.  

107.  Периметр прямоугольника и многоугольников, составленных из 

прямоугольников.  

108.  Площадь, единицы измерения площади.  

109.  Площадь, единицы измерения площади.  

110.  Площадь, единицы измерения площади.  

111.  Практическая работа «Построение прямоугольника с заданными сторонами на нелинованной 

бумаге».  

112.  Треугольник.  
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113.  Контрольная работа № 6 по теме «Наглядная геометрия. Многоугольники»  

114.  Десятичная запись дробей  

115.  Десятичная запись дробей  

116.  Десятичная запись дробей  

117.  Сравнение десятичных дробей.  

 

118.  Сравнение десятичных дробей.  

119.  Сравнение десятичных дробей.  

120.  Действия с десятичными дробями. Сложение и вычитание.  

121.  Действия с десятичными дробями. Сложение и вычитание.  

122.  Действия с десятичными дробями. Сложение и вычитание.  

123.  Действия с десятичными дробями. Сложение и вычитание.  

124.  Действия с десятичными дробями. Сложение и вычитание.  

125.  Действия с десятичными дробями. Сложение и вычитание.  

126.  Контрольная работа №7 по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей»  

127.  Действия с десятичными дробями. Умножение  

128.  Действия с десятичными дробями. Умножение  
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129.  Действия с десятичными дробями. Умножение  

130.  Действия с десятичными дробями. Умножение  

131.  Действия с десятичными дробями. Умножение  

132.  Действия с десятичными дробями. Умножение  

133.  Действия с десятичными дробями. Умножение  

134.  Действия с десятичными дробями. Деление  

135.  Действия с десятичными дробями. Деление  

 

136.  Действия с десятичными дробями. Деление  

137.  Действия с десятичными дробями. Деление  

138.  Действия с десятичными дробями. Деление  

139.  Действия с десятичными дробями. Деление  

140.  Действия с десятичными дробями. Деление  

141.  Округление десятичных дробей.  

142.  Округление десятичных дробей.  

143.  Округление десятичных дробей.  

144.  Решение текстовых задач, содержащих дроби.  
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145.  Решение текстовых задач, содержащих дроби.  

146.  Решение текстовых задач, содержащих дроби.  

147.  Решение текстовых задач, содержащих дроби.  

148.  Основные задачи на дроби  

149.  Основные задачи на дроби  

150.  Повторение и систематизация учебного материала  

151.  Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей. Округление дробей»  

152.  Многогранники. Изображение многогранников.  

153.  Модели пространственных тел.  

 

154.  Прямоугольный параллелепипед, куб.  

155.  Развѐртки куба и параллелепипеда.  

156.  Практическая работа «Развѐртка куба».  

157.  Объѐм куба, прямоугольного параллелепипеда  

158.  Объѐм куба, прямоугольного параллелепипеда  

159.  Объѐм куба, прямоугольного параллелепипеда  

160.  Контрольная работа № 9 по теме «Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве»  
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161.  Повторение и систематизация учебного материала. Действия с натуральными числами  

162.  Повторение и систематизация учебного материала. Действия с натуральными числами  

163.  Повторение и систематизация учебного материала. Линии на плоскости  

164.  Повторение и систематизация учебного материала. Линии на плоскости  

165.  Повторение и систематизация учебного материала. Обыкновенные дроби  

166.  Повторение и систематизация учебного материала. Обыкновенные дроби  

167.  Повторение и систематизация учебного материала.Десятичные дроби  

168.  Повторение и систематизация учебного материала. Десятичные дроби  

169.  Повторение и систематизация учебного материала.Решение задач  

  

170.  Повторение и систематизация учебного материала.Многоугольники  

171.  Повторение и систематизация учебного материала.Многоугольники  

172.  Повторение и систематизация учебного материала. Десятичные дроби  

173.  Повторение и систематизация учебного материала. Десятичные дроби  

174.  Повторение и систематизация учебного материала. Тела и фигуры в пространстве  

175.  Итоговая контрольная работа № 10 по теме «Обобщение и систематизация знаний учащихся за 

курс математики 5 класса»  
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Тематическое планирование  

  

№ п/п  Тема урока  Количест 

во 

академич 

еских 

часов, 

отводим 

ых на 

освоение 

каждой 

темы  

Возможность использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании  

При 

меча 

ние  

1.Натуральные числа. Действия с натуральными числами (43 часа)   

  Ряд натуральных чисел. Натуральный 

ряд. Число 0.  

1  Каталог Российского общеобразовательного портала 

http://www.school.edu.ru  

  

 

  Десятичная система счисления  1  Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru  

Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru  

Сайт Рособразованияhttp://www.ed.gov.ru  

  

Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.mon.gov.ru  

  

  Натуральные числа на координатной 

прямой  

1    

  Сравнение натуральных чисел  1    

  Округление натуральных чисел  1    

  Округление натуральных чисел  1    

http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
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  Арифметические действия с 

натуральными числами. Сложение  

1  Сайт Рособразованияhttp://www.ed.gov.ru Федеральный 

портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru  

Портал информационной поддержки Единого государственного  

экзамена http://ege.edu.ru  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

(ФЦИОР) http://eor.edu.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru  

Школьный портал http://www.portalschool.ru конструктор 

тестов https://onlinetestpad.com/,  научно-популярный 

физико-математический журнал для школьников и 

студентов «Квант» http://www.kvant.info  

  

  Арифметические действия с 

натуральными числами.  

Переместительное и сочетательное 

свойства сложения  

1    

  Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойство нуля 

при сложении  

1    

  Арифметические действия с 

натуральными числами. Вычитание  

1    

  Арифметические действия с 

натуральными числами. Вычитание  

1    

  Решение текстовых задач на сложение и 

вычитание натуральных чисел  

1    

  Решение текстовых задач на сложение и 

вычитание натуральных чисел  

1    

 

  Арифметические действия с 

натуральными числами. Умножение  

1  Газета «Математика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://mat.1september.ru  

  

http://www.ed.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://ege.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.portalschool.ru/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
http://www.kvant.info/
http://www.kvant.info/
http://mat.1september.ru/
http://mat.1september.ru/
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  Арифметические действия с 

натуральными числами.  

Переместительное и сочетательное 

свойства умножения  

1  Задачи по геометрии: информационно-поисковая система 

http://zadachi.mccme.ru  

Московский центр непрерывного математического образования 

http://www.mccme.ru  

Вся элементарная математика: Средняя математическая 

интернет-школа http://www.bymath.net  

Интернет-проект «Задачи» http://www.problems.ru  

Компьютерная математика в школе http://edu.of.ru/computermath  

Математика в «Открытом колледже» http://www.mathematics.ru  

Математические этюды: 3D-графика, анимация и визуализация 

математических сюжетов http://www.etudes.ru Математические 

олимпиады для школьников http://www.olimpiada.ru  

Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://www.zaba.ru  

Международный математический конкурс «Кенгуру» 

http://www.kenguru.sp.ru  

Занимательная математика – Олимпиады, игры, конкурсы по 

математике для школьников http://www.math-on-line.com  

ФИПИhttps://fipi.ru/  

GeoGebra —бесплатная, кроссплатформенная динамическая  

  

  Арифметические действия с  

натуральными числами. Свойства нуля и  

единицы при умножении  

1    

  Арифметические действия с 

натуральными числами.  

Распределительное свойство умножения  

1    

  Арифметические действия с 

натуральными числами.  

Распределительное свойство умножения  

1    

  Арифметические действия с 

натуральными числами. Деление  

1    

  Арифметические действия с 

натуральными числами. Деление  

1    

  Арифметические действия с 

натуральными числами. Деление  

1    

  Решение текстовых задач на умножение и 

деление натуральных чисел  

1    

  Решение текстовых задач на умножение и 

деление натуральных чисел  

1    

http://zadachi.mccme.ru/
http://zadachi.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/
http://www.bymath.net/
http://www.bymath.net/
http://www.problems.ru/
http://www.problems.ru/
http://edu.of.ru/computermath
http://edu.of.ru/computermath
http://www.mathematics.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.etudes.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.zaba.ru/
http://www.zaba.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
http://www.math-on-line.com/
http://www.math-on-line.com/
http://www.math-on-line.com/
http://www.math-on-line.com/
http://www.math-on-line.com/
http://www.math-on-line.com/
https://fipi.ru/
https://fipi.ru/
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  Решение текстовых задач на умножение и 

деление натуральных чисел  

1  математическая программа  

Видеоуроки по физике и математике http://specclass.ru  

  

  Числовые выражения. Порядок действий  1    

  Числовые выражения. Порядок действий  1    

  Контрольная работа №1 по теме  

«Действия с натуральными числами»  

1    

  Решение текстовых задач на движение  1    

  Решение текстовых задач на движение  1    

  Делители и кратные числа  1    

  Простые и составные числа  1    

  Признаки делимости на 2, 5, 10  1    

  Признаки делимости на 3, 9  1    

  Разложение числа на простые множители  1    

  Разложение числа на простые множители  1    

  Разложение числа на простые множители  1    

http://specclass.ru/
http://specclass.ru/
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  Деление с остатком  1    

  Деление с остатком  1    

 

  Степень с натуральным показателем  1     

  Степень с натуральным показателем  1    

  Решение текстовых задач на покупки  1    

  Решение текстовых задач на покупки  1    

  Контрольная работа №2 по теме  

«Делители и кратные»  

1    

2.Наглядная геометрия. Линии на плоскости (12 часов)    

  Точка, прямая, луч  1    

  Отрезок. Измерение длины отрезка  1    

  Метрические единицы измерения длины  1    

  Ломаная   1    

  Окружность и круг  1    

  Практическая работа «Построение узора 

из окружностей»  

1    

  Угол. Построение углов  1    



 

281  
  

  Виды углов: прямой и развернутый   1    

  Виды углов: острый и тупой  1    

  Измерение углов  1    

  Практическая работа «Построение  1    

 

 углов»     

  Контрольная работа №3 по теме  

«Линии на плоскости»  

1    

3. Обыкновенные дроби (48 ч)    

  Понятие обыкновенной дроби  1    

  Понятие обыкновенной дроби  1    

  Понятие обыкновенной дроби  1    

  Правильные и неправильные дроби  1    

  Правильные и неправильные дроби  1    

  Правильные и неправильные дроби  1    

  Правильные и неправильные дроби  1    

  Основное свойство дроби  1    



 

282  
  

  Основное свойство дроби  1    

  Основное свойство дроби  1    

  Сравнение дробей  1    

  Сравнение дробей  1    

  Сложение и вычитание обыкновенных  

дробей.  

1    

 

  Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей.  

1     

  Сложение и вычитание обыкновенных  

дробей.  

1    

  Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей.  

1    

  Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей.  

1    

  Контрольная работа № 4 по теме  

«Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей»  

1    
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  Смешанная дробь.  1    

  Смешанная дробь.  1    

  Смешанная дробь.  1    

  Смешанная дробь.  1    

  Умножение дробей.  1    

  Умножение дробей.  1    

  Умножение дробей.  1    

  Умножение дробей.  1    

 

  Умножение дробей.  1     

  Взаимно-обратные дроби  1    

  Взаимно-обратные дроби  1    

  Деление дробей  1    

  Деление дробей  1    

  Деление дробей  1    

  Деление дробей  1    

  Деление дробей  1    
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  Решение текстовых задач, содержащих 

дроби. Нахождение дроби от числа  

1    

  Решение текстовых задач, содержащих 

дроби. Нахождение дроби от числа  

1    

  Решение текстовых задач, содержащих 

дроби. Нахождение числа по его дроби  

1    

  Решение текстовых задач, содержащих 

дроби. Нахождение числа по его дроби  

1    

  Решение текстовых задач, содержащих 

дроби  

1    

  Решение текстовых задач, содержащих 

дроби  

1    

  Решение текстовых задач, содержащих  1    

 

 дроби     

  Основные задачи на дроби.  1    

  Основные задачи на дроби.  1    

  Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений  

1    
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  Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений  

1    

  Применение букв для записи 

математических выражений и 

предложений  

1    

  Повторение и систематизация учебного 

материала  

1    

  Контрольная работа № 5 по теме   

«Умножение и деление обыкновенных 

дробей»  

1    

4. Наглядная геометрия. Многоугольники (10 ч)      

  Многоугольники.  1      

  Четырѐхугольник.  Прямоугольник. 

Квадрат  

1    

  Периметр прямоугольника и 

многоугольников,  

1    

 

 составленных из прямоугольников.     



 

286  
  

  Периметр прямоугольника и 

многоугольников, составленных из 

прямоугольников.  

1    

  Площадь, единицы измерения площади.  1    

  Площадь, единицы измерения площади.  1    

  Площадь, единицы измерения площади.  1    

  Практическая работа «Построение 

прямоугольника с заданными 

сторонами на нелинованной бумаге».  

1    

  Треугольник.  1    

  Контрольная работа № 6 по теме  

 «Наглядная геометрия. 

Многоугольники»  

1    

Десятичные дроби (38 ч)  

  Десятичная запись дробей  1      

  Десятичная запись дробей  1    

  Десятичная запись дробей  1    
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  Сравнение десятичных дробей.  1     

  Сравнение десятичных дробей.  1    

  Сравнение десятичных дробей.  1    

  Действия с десятичными дробями. 

Сложение и вычитание.  

1    

  Действия с десятичными дробями. 

Сложение и вычитание.  

1    

  Действия с десятичными дробями. 

Сложение и вычитание.  

1    

  Действия с десятичными дробями. 

Сложение и вычитание.  

1    

  Действия с десятичными дробями. 

Сложение и вычитание.  

1    

  Действия с десятичными дробями. 

Сложение и вычитание.  

1    

  Контрольная работа №7 по теме  

«Сложение и вычитание десятичных 

дробей»  

1    

  Действия с десятичными дробями. 

Умножение  

1    
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  Действия с десятичными дробями. 

Умножение  

1    

 

  Действия с десятичными дробями. 

Умножение  

1     

  Действия с десятичными дробями. 

Умножение  

1    

  Действия с десятичными дробями. 

Умножение  

1    

  Действия с десятичными дробями. 

Умножение  

1    

  Действия с десятичными дробями. 

Умножение  

1    

  Действия с десятичными дробями. 

Деление  

1    

  Действия с десятичными дробями. 

Деление  

1    

  Действия с десятичными дробями. 

Деление  

1    

  Действия с десятичными дробями. 

Деление  

1    
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  Действия с десятичными дробями. 

Деление  

1    

  Действия с десятичными дробями. 

Деление  

1    

  Действия с десятичными дробями.  1    

 

 Деление     

  Округление десятичных дробей.  1    

  Округление десятичных дробей.  1    

  Округление десятичных дробей.  1    

  Решение текстовых задач, содержащих 

дроби.  

1    

  Решение текстовых задач, содержащих 

дроби.  

1    

  Решение текстовых задач, содержащих 

дроби.  

1    

  Решение текстовых задач, содержащих 

дроби.  

1    

  Основные задачи на дроби  1    

  Основные задачи на дроби  1    
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  Повторение и систематизация учебного 

материала  

1    

  Контрольная работа № 8 по теме  

 «Умножение и деление десятичных 

дробей. Округление дробей»  

1    

  

Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве (9 ч)  

 

  Многогранники. Изображение 

многогранников.  

1      

  Модели пространственных тел.  1    

  Прямоугольный параллелепипед, куб.  1    

  Развѐртки куба и параллелепипеда.  1    

  Практическая работа «Развѐртка куба».  1    

  Объѐм куба, прямоугольного 

параллелепипеда  

1    

  Объѐм куба, прямоугольного 

параллелепипеда  

1    

  Объѐм куба, прямоугольного 

параллелепипеда  

1    
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  Контрольная работа № 9 по теме  

«Наглядная геометрия. Тела и фигуры в 

пространстве»  

1    

  

Повторение и обобщение (15 ч)  

 

  Повторение и систематизация учебного 

материала. Действия с натуральными 

числами  

1      

  Повторение и систематизация учебного 

материала. Действия с натуральными  

1    

 

 числами     

  Повторение и систематизация учебного 

материала. Линии на плоскости  

1    

  Повторение и систематизация учебного 

материала. Линии на плоскости  

1    

  Повторение и систематизация учебного 

материала. Обыкновенные дроби  

1    

  Повторение и систематизация учебного 

материала. Обыкновенные дроби  

1    

  Повторение и систематизация учебного 

материала.Десятичные дроби  

1    
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  Повторение и систематизация учебного 

материала. Десятичные дроби  

1    

  Повторение и систематизация учебного 

материала.Решение задач  

1    

  Повторение и систематизация учебного 

материала.Многоугольники  

1    

  Повторение и систематизация учебного 

материала.Многоугольники  

1    

  Повторение и систематизация учебного 

материала. Десятичные дроби  

1    

  Повторение и систематизация учебного 

материала. Десятичные дроби  

1    

  Повторение и систематизация учебного 

материала. Тела и фигуры в 

пространстве  

1     

  Итоговая контрольная работа № 10 по 

теме «Обобщение и систематизация 

знаний учащихся за курс математики 5 

класса»  

1    
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5. История 5 

класс  

Планируемые результаты освоения учебного предмета История по итогам обучения в 5 классе.  

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 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 природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране;   

— в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде;  
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в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 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 правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков;   

— в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном 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 воплощения 

ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности 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: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на основе 

примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в античном 

мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;   

— в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 

общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой деятельности 

человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов;  

— в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осо знание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности   

— в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об изменениях природной и социальной среды в истории, 

об опыте адаптации людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и социальные 

вызовы   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах и действиях    
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В сфере универсальных учебных познавательных действий:  

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные  

признаки исторических явлений; раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы;  

— владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять подбор 

исторического материала, объекта; систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию исторических событий; 

соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект и др );   

— работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, тексты исторических источников, 

научнопопулярная литература, интернет-ресурсы и др) — извлекать информацию из источника; различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно)    

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий:  

— общение: представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном мире; участвовать в обсуждении событий и 

личностей прошлого, раскрывать различие и сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, 

письменном тексте; публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осваивать и применять правила межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении;   

— осуществление совместной деятельности: осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного средства 

достижения поставленных целей; планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в том числе — на 

региональном материале; определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать полученные 

результаты и свой вклад в общую работу   

В сфере универсальных учебных регулятивных действий:  

— владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий 

и определение способа решения);    
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— владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки полученных результатов; способность вносить 

коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших трудностей    

В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других:  

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;   

— ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности);  

— регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников общения    

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

5 КЛАСС  

Знание хронологии, работа с хронологией:  

— объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей эры, наша эра);   

— называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию; — 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры   

Знание исторических фактов, работа с фактами:  

— указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий истории Древнего мира; 

— группировать, систематизировать факты по заданному признаку  Работа с исторической картой:  

— находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и  
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Древнего мира, территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя легенду карты; — 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды обитания людей и их занятиями.  

Работа с историческими источниками:  

— называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, вещественные), приводить примеры источников разных 

типов;  

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие эпохи, приводить примеры; извлекать из письменного 

источника исторические факты (имена, названия событий, даты и др ); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, 

символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения.  

Историческое описание (реконструкция):  

— характеризовать условия жизни людей в древности;  

— рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках;  

— рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в исторических событиях); — 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций   

Анализ, объяснение исторических событий, явлений:  

— раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) положения основных групп населения; в) религиозных 

верований людей в древности;  

— сравнивать исторические явления, определять их общие черты;  

— иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами;  

— объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории   
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Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого:  

— излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые в учебной литературе; — 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к памятникам культуры 

Применение исторических знаний:  

— раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения их в современном мире;  

— выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с привлечением регионального материала), оформлять 

полученные результаты в форме сообщения, альбома, презентации.  
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Содержание учебного курса История.  5 класс  

5 КЛАСС ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 ч)  

Введение (2 ч)  

Что изучает история? Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая хронология (счет лет 

«до н.  э. » и «н  э »).  Историческая карта.  

ПЕРВОБЫТНОСТЬ (4 ч)  

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека.  Условия жизни и занятия первобытных людей.  Овладение огнем.  Появление человека 

разумного.  Охота и собирательство.  Присваивающее хозяйство.  Род и родовые отношения. Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая 

деятельность, изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской общине. 

Появление знати. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей.  Искусство первобытных людей  Разложение 

первобытнообщинных отношений на пороге цивилизации.  

ДРЕВНИЙ МИР (62 ч)   

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта Древнего мира.  

Древний Восток(20 ч)  

Понятие «Древний Восток». Карта Древневосточного мира.  

Древний Египет(7 ч)  

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян.  Возникновение государственной власти.  Объединение Египта.  Управление государством 

(фараон, вельможи, чиновники).  Положение и повинности населения.  Развитие земледелия, скотоводства, ремесел.  Рабы.  



 

300  
  

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы фараонов. Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе II.  

Религиозные верования египтян.  Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы.  Пирамиды и гробницы.  Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних 

египтян (астрономия, математика, медицина).  

Письменность (иероглифы, папирус).  Открытие Ж.  Ф.  Шампольона.  Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, фрески).  

Древние цивилизации Месопотамии (4 ч)  

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения.  Древнейшие города-государства.  Создание единого государства. Письменность. 

Мифы и сказания.  Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. Ассирия.  Завоевания ассирийцев.  Создание сильной державы.  Культурные 

сокровища Ниневии.  Гибель империи. Усиление Нововавилонского царства.  Легендарные памятники города Вавилона.  

Восточное Средиземноморье в древности (2 ч)  

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие ремесел, караванной и морской торговли. Города-государства.  Финикийская 

колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства.  Царь Соломон.  Религиозные верования.  

Ветхозаветные предания.  

Персидская держава (2 ч)  

Завоевания персов. Государство Ахеменидов.  Великие цари: Кир II Великий, Дарий I.  Расширение территории державы. Государственное устройство.  

Центр и сатрапии, управление империей.  Религия персов.  

Древняя Индия (2 ч)  

Природные условия Древней Индии.  Занятия населения.  Древнейшие города-государства.  Приход ариев в Северную Индию.  Держава Маурьев.  

Государство Гуптов.  Общественное устройство, варны.  Религиозные верования древних индийцев.  Легенды и сказания.  Возникновение и 

распространение буддизма.  Культурное наследие. Древней Индии (эпос и литература, художественная культура, научное познание).  

Древний Китай (3 ч)  
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Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения.  Древнейшие царства. Создание объединенной империи. 

Цинь Шихуанди.  Возведение Великой Китайской стены.  Правление династии Хань.  Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных 

групп населения.  Развитие ремесел и торговли.  Великий шелковый путь.  Религиозно-философские учения.  Конфуций.  Научные знания и изобретения 

древних китайцев.  Храмы.  

Древняя Греция. Эллинизм (20 ч)  

Древнейшая Греция (4 ч)  

Природные условия Древней Греции.  Занятия населения.  Древнейшие государства на Крите.  Расцвет и гибель Минойской цивилизации.  Государства 

Ахейской Греции (Микены, Тиринф).  Троянская война.  Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея»    

Греческие полисы (10 ч)  

Подъем хозяйственной жизни после «темных веков».  Развитие земледелия и ремесла.  Становление полисов, их политическое устройство.  Аристократия 

и демос.  Великая греческая колонизация.  Метрополии и колонии.  

Афины: утверждение демократии.  Законы Солона.  Реформы Клисфена, их значение.  Спарта: основные группы населения, политическое устройство.  

Организация военного дела.  Спартанское воспитание.  

Греко-персидские войны.  Причины войн.  Походы персов на Грецию.  Битва при Марафоне, ее значение.  Усиление афинского могущества; Фемистокл.  

Битва при Фермопилах.  Захват персами Аттики.  Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале.  Итоги греко-персидских войн.  

Возвышение Афинского государства.  Афины при Перикле.  Хозяйственная жизнь.  Развитие рабовладения.  Пелопоннесская война: причины, участники, 

итоги.  Упадок Эллады.  

Культура Древней Греции (3 ч)  

Религия древних греков; пантеон богов.  Храмы и жрецы.Развитие наук.  Греческая философия.  Школа и образование.  Литература.  Греческое 

искусство: архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков.  Досуг (театр, спортивные состязания).  Общегреческие игры в Олимпии.  

Македонские завоевания. Эллинизм (3 ч)  
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Возвышение Македонии.  Политика Филиппа II.  Главенство Македонии над греческими полисами. Коринфский союз.  Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке.  Распад державы Александра Македонского.  Эллинистические государства Востока.  Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская.  

Древний Рим (20 ч)  

Возникновение Римского государства (3 ч)  

Природа и население Апеннинского полуострова в древности.  Этрусские города-государства. Наследие этрусков.  Легенды об основании Рима.  Рим 

эпохи царей.  Республика римских граждан.  Патриции и плебеи.  Управление и законы.  Римское войско.  Верования древних римлян.  Боги.  Жрецы.  

Завоевание Римом Италии.  

Римские завоевания в Средиземноморье(3 ч)  

Войны Рима с Карфагеном.  Ганнибал. Битва при Каннах.  Поражение Карфагена.  Установление господства Рима в Средиземноморье.  Римские 

провинции.  

Поздняя Римская республика. Гражданские войны(5 ч)  

Подъем сельского хозяйства.  Латифундии.  Рабство.  Борьба за аграрную реформу.  Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги.  

Гражданская война и установление диктатуры Суллы.  Восстание Спартака.  Участие армии в гражданских войнах.  Первый триумвират  Гай Юлий 

Цезарь: путь к власти, диктатура.  Борьба между наследниками Цезаря.  Победа Октавиана.  

Расцвет и падение Римской империи (6 ч)  

Установление императорской власти.  Октавиан Август.  Императоры Рима: завоеватели и правители.  Римская империя: территория, управление.  

Римское гражданство.  Повседневная жизнь в столице и провинциях.  Возникновение и распространение христианства.  Император Константин I, перенос 

столицы в Константинополь.  Разделение Римской империи на Западную и Восточную части.  

Начало Великого переселения народов.  Рим и варвары.  Падение Западной Римской империи.  

Культура Древнего Рима(3 ч)  
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Римская литература, золотой век поэзии.  Ораторское искусство; Цицерон.  Развитие наук.  Римские историки.  Искусство Древнего Рима: архитектура, 

скульптура.  Пантеон.  

Обобщение (4 ч)  

Историческое и культурное наследие цивилизаций. Древнего мира.  

  

Тематическое планирование предмета История 5  класс (70 часов)  

№ п/п  Название раздела, темы  Кол-во часов  

 

  Введение   2  

1  Что изучает история. Источники исторических знаний. Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины.  1  

2  Историческая хронология (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). историческая карта.  1  

  Первобытность   4  

  Первобытность  4  

3  Происхождение и расселение древнейшего человека. Условия жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем.  1  

4  Появление человека разумного. Охота и собирательство. Представления об окружающем мире, верования первобытных 

людей.  

1  

5  Древнейшие земледельцы и скотоводы. Род и племя. Изобретение орудий труда. Появление ремесел. Производящее 

хозяйство.  

1  
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6  От первобытности к цивилизации. Использование металлов. Развитие обмена и торговли. От родовой общины к соседской 

общине. Появление знати возникновение древнейших цивилизаций.  

1  

  Древний восток   20  

  Древний Египет  7  

7  Природа Египта. Занятия населения.  1  

8  Возникновение государственной власти. Объединение Египта. Управление государством (фараон, чиновники, жрецы).  1  

9  Условия жизни, положение, повинности древних египтян. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы.  1  

10  Отношения египтян с соседними народами. Египетское войско. Завоевательные походы египтян;  Тутмос III. Могущество 

Египта при Рамзесе II.  

1  

11  Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы.  1  

 

12  Фараон-реформатор Эхнатон.  1  

13  Познания древних Египтян. Письменность (иероглифы, папирус); открытие Ж.Ф. Шампольона (архитектура, рельефы, 

фрески)  

1  

14  Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. Древнейшие города-государства. Создание единого 

государства. Письменность. Мифы и сказания.  

1  

15  Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.  1  

16  Ассирия. Создание сильной державы. Завоевания ассирийцев. Культурные сокровища Ниневии  1  

17  Нововавилонское царство. Создание сильной державы. Легендарные памятники города Вавилона  1  
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18  Природные условия, их влияния на занятия жителей. Финикия: развитие торговли и ремесел. Города – государства. 

Финикийская колонизация. Финикийский алфавит.  

1  

19  Палестина и ее население. Возникновение Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. 

Ветхозаветные предания.  

1  

20  Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир IIВеликий, ДарийI.  Расширение территории державы.   1  

21  Государственное устройство. Центр и сатрапии. Управление империей. Религия персов.  1  

22  Природные условия Древней Индии. Занятия населения. Древнейшие города-государства. Переселение ариев в Индию. 

Держава Маурьев. Государство Гуптов.  

1  

23  Общественное устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. Легенды и сказания. Возникновение 

буддизма. Культурное наследие Древней Индии.  

1  

24  Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность и условия жизни населения. Древнейшие царства. 

Создание объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой Китайской стены.  

1  

25  Правление династии Хань. Жизнь империи: правители и подданные, положение различных групп населения. Развитие 

ремесел и торговли. Великий шелковый путь.  

1  

 

26  Религиозно-философские учения.  Конфуций. Научные знания и изобретения древних китайцев. Храмы.  1  

  Древняя Греция. Эллинизм  20  

27  Природные условия Древней Греции. Занятия населения  1  

28  Древнейшие государства на Крите. Расцвет и гибель Минской цивилизации. Государства ахейской Греции (Микены, 

Тиринф).  

1  
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29  Троянская война. Вторжение дорийских племен.  1  

30  Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».  1  

  Греческие полисы  10  

31  Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». Развитие ремесла и торговли. Образование городов-государств.  1  

32  Политическое устройство полисов. Аристократия и демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и колонии.  1  

33  Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, их значение.  1  

34  Спарта: основные группы населения, общественное устройство. Организация военного дела. Спартанское воспитание.  1  

35  Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. Битва при Марафоне.  1  

36  Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики.  1  

37  Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн.  1  

38  Расцвет Афинского государства. Развитие демократии. Афины при Перикле.  1  

39  Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство.  1  

40  Пелопонненская война. Упадок Эллады.  1  

  Культура Древней Греции.  3  

 

41  Верования древних греков. Сказания о богах и героях. Пантеон богов. Храмы и жрецы.  1  

42  Школа и образование. Развитие наук. Греческая философия. Литература. Архитектура и скульптура. Театр.  1  
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43  Спортивные состязания; общегреческие игры в Олимпии.  1  

  Македонские завоевания. Эллинизм.  3  

44  Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии над греческими полисами.  1  

45  Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского.  1  

46  Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира.  1  

  Древний Рим.  20  

  Возникновение Римского государства.  3  

47   Природа и население Аппенинского полуострова в древности. Этрусские города-государства. Легенды об основании Рима.  1  

48  Рим эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. Верования 

древних римлян. Боги. Жрецы.   

1  

49  Завоевание Римом Италии.  1  

  Римские завоевания в Средиземноморье  3  

50  Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение Карфагена.  1  

51  Установление господства Рима в Средиземноморье.  1  

52  Римские провинции  1  

  Поздняя Римская республика. Гражданские войны.  5  

53  Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную реформу. Реформы Гракхов: проекты реформ,  1  
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 мероприятия, итоги.   

54  Гражданская война и установление диктатуры Суллы.  1  

55  Восстание Спартака.  1  

56  Первый триумвират. Участие армии в гражданских войнах. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура.  1  

57  Борьба между наследниками Цезаря . Победа Октавиана.  1  

  Расцвет и падение Римской империи.  6  

58  Установление императорской власти. Октавиан Август.  1  

59  Императоры Рима: завоеватели и правители.  1  

60  Римская империя: территория, управление. Римское гражданство.  1  

61  Повседневная жизнь в столице и в провинциях. Возникновение и распространение христианства.  1  

62  Император Константин I, перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и Восточную 

части.  

1  

63  Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.  1  

  Культура Древнего Рима  3  

64  Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство.  1  

65   Цицерон. Развитие наук.  1  

66  Архитектура и скульптура. Пантеон.  1  
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  Обобщение  4  

67  Первобытность. Древний Восток. (повторительно-обобщающий урок)  1  

68  Древняя Греция. Эллинизм. (повторительно-обобщающий урок)  1  

69  Древний Рим.(повторительно-обобщающий урок)  1  

70  Итоговое обобщение  1  

  

Тематическое планирование  

  

№  

п/п  

Тема урока  Количество 

академических 

часов, отводимых 

на освоение 

каждой темы  

Возможность использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся 

учебнометодическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп 

пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании  

Примечание  

1  Что изучает история. Источники исторических знаний. 

Специальные (вспомогательные) исторические 

дисциплины.  

1  http://lesson-history.narod.ru    

http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
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2  Историческая хронология (счет лет «до н.э.» и «н.э.»). 

историческая карта.  

1  Презентация в Smart Board    

3  Происхождение и расселение древнейшего человека. 

Условия жизни и занятия первобытных людей.  

1  http://school-collection.edu.ru    

 

 Овладение огнем.     

4  Появление человека разумного. Охота и  

собирательство. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей.  

1  http://lesson-history.narod.ru    

5  Древнейшие земледельцы и скотоводы. Род и племя.  

Изобретение орудий труда. Появление ремесел.  

Производящее хозяйство.  

1  http://school-collection.edu.ru    

6  От первобытности к цивилизации. Использование 

металлов. Развитие обмена и торговли. От родовой 

общины к соседской общине. Появление знати 

возникновение древнейших цивилизаций.Презентация 

в Power Point  

1  Презентация в Smart Board    

7  Природа Египта. Занятия населения.  1  Презентация в Smart Board    

8  Возникновение государственной власти. Объединение 

Египта. Управление государством (фараон, чиновники, 

жрецы).  

1      

9  Условия жизни, положение, повинности древних 

египтян. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. 

Рабы.  

1      

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
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10  Отношения египтян с соседними народами.  

Египетское войско. Завоевательные походы египтян;  

ТутмосIII. Могущество Египта при РамзесеII.  

1  http://lesson-history.narod.ru    

11  Религиозные верования египтян. Боги Древнего 

Египта. Храмы и жрецы. Пирамиды и гробницы.  

1      

12  Фараон-реформатор Эхнатон.  1  Презентация в Smart Board    

 

13  Познания древних Египтян. Письменность  

(иероглифы, папирус); открытие Ж.Ф. Шампольона  

(архитектура, рельефы, фрески)  

1      

14  Природные условия Месопотамии (Междуречья).  

Занятия населения. Древнейшие города-государства.  

Создание единого государства. Письменность. Мифы и 

сказания.  

1      

15  Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы.  1  http://school-collection.edu.ru    

16  Ассирия. Создание сильной державы. Завоевания 

ассирийцев. Культурные сокровища Ниневии  

1      

17  Нововавилонское царство. Создание сильной державы. 

Легендарные памятники города Вавилона  

1  Презентация в Power Point    

18  Природные условия, их влияния на занятия жителей. 

Финикия: развитие торговли и ремесел. Города – 

государства. Финикийская колонизация. Финикийский 

алфавит.  

1      

http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
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19  Палестина и ее население. Возникновение  

Израильского государства. Царь Соломон.  

Религиозные верования. Ветхозаветные предания.  

1  http://lesson-history.narod.ru    

20  Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие 

цари: Кир IIВеликий, ДарийI.  Расширение территории 

державы.   

1      

21  Государственное устройство. Центр и сатрапии. 

Управление империей. Религия персов.  

1  Презентация в Smart Board    

22  Природные условия Древней Индии. Занятия 

населения. Древнейшие города-государства.  

1  Презентация в Power Point    

 

 Переселение ариев в Индию. Держава Маурьев. 

Государство Гуптов.  

   

23  Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования древних индийцев. Легенды и сказания. 

Возникновение буддизма. Культурное наследие 

Древней Индии.  

1      

24  Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная 

деятельность и условия жизни населения. Древнейшие 

царства. Создание объединенной империи.  

ЦиньШихуанди. Возведение Великой Китайской 

стены.  

1  http://lesson-history.narod.ru    

http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
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25  Правление династии Хань. Жизнь империи: правители 

и подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь.  

1      

26  Религиозно-философские учения.  Конфуций.  

Научные знания и изобретения древних китайцев.  

Храмы.  

1  Презентация в Smart Board    

27  Природные условия Древней Греции. Занятия 

населения  

1      

28  Древнейшие государства на Крите. Расцвет и гибель 

Минской цивилизации. Государства ахейской Греции 

(Микены, Тиринф).  

1  http://school-collection.edu.ru    

29  Троянская война. Вторжение дорийских племен.  1  Презентация в Power Point    

30  Поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея».  1      

 

31  Подъем хозяйственной жизни после «темных веков». 

Развитие ремесла и торговли. Образование 

городовгосударств.  

1      

32  Политическое устройство полисов. Аристократия и 

демос. Великая греческая колонизация. Метрополии и 

колонии.  

1  Презентация в Smart Board    

33  Афины: утверждение демократии. Законы Солона. 

Реформы Клисфена, их значение.  

1      

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
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34  Спарта: основные группы населения, общественное 

устройство. Организация военного дела. Спартанское 

воспитание.  

1  http://lesson-history.narod.ru    

35  Греко-персидские войны. Причины войн. Походы 

персов на Грецию. Битва при Марафоне.  

1  Презентация в Power Point    

36  Усиление афинского могущества; Фемистокл. Битва 

при Фермопилах. Захват персами Аттики.  

1  Презентация в Smart Board    

37  Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях 

и Микале. Итоги греко-персидских войн.  

1      

38  Расцвет Афинского государства. Развитие демократии. 

Афины при Перикле.  

1  http://school-collection.edu.ru    

39  Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. 

Рабство.  

1      

40  Пелопонненская война. Упадок Эллады.  1      

41  Верования древних греков. Сказания о богах и героях. 

Пантеон богов. Храмы и жрецы.  

1      

 

42  Школа и образование. Развитие наук. Греческая 

философия. Литература. Архитектура и скульптура. 

Театр.  

1  Презентация в Power Point    

43  Спортивные состязания; общегреческие игры в 

Олимпии.  

1      

http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
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44  Возвышение Македонии. Политика Филиппа II.  

Главенство Македонии над греческими полисами.  

1  Презентация в Smart Board    

45  Александр Македонский и его завоевания на Востоке. 

Распад державы Александра Македонского.  

1   Презентация в Power Point    

46  Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира.  

1  http://school-collection.edu.ru    

47   Природа и население Аппенинского полуострова в 

древности. Этрусские города-государства. Легенды об 

основании Рима.  

1  http://lesson-history.narod.ru    

48  Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское 

войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы.   

1  http://ancientrome.ru/    

49  Завоевание Римом Италии.  1  http://ancientrome.ru/    

50  Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при 

Каннах. Поражение Карфагена.  

1  http://ancientrome.ru/    

51  Установление господства Рима в Средиземноморье.  1  http://ancientrome.ru/    

52  Римские провинции  1  http://ancientrome.ru/    

53  Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. 

Борьба за аграрную реформу. Реформы Гракхов:  

1  http://ancientrome.ru/    

 

 проекты реформ, мероприятия, итоги.     

54  Гражданская война и установление диктатуры Суллы.  1  http://ancientrome.ru/    

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://lesson-history.narod.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
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55  Восстание Спартака.  1  http://ancientrome.ru/    

56  Первый триумвират. Участие армии в гражданских 

войнах. Гай Юлий Цезарь: путь к власти, диктатура.  

1  http://ancientrome.ru/    

57  Борьба между наследниками Цезаря . Победа 

Октавиана.  

1  http://ancientrome.ru/    

58  Установление императорской власти. Октавиан 

Август.  

1  http://ancientrome.ru/    

59  Императоры Рима: завоеватели и правители.  1  http://ancientrome.ru/    

60  Римская империя: территория, управление. Римское 

гражданство.  

1  http://ancientrome.ru/    

61  Повседневная жизнь в столице и в провинциях.  

Возникновение и распространение христианства.  

1  http://ancientrome.ru/    

62  Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части.  

1  http://ancientrome.ru/    

63  Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. 

Падение Западной Римской империи.  

1  http://ancientrome.ru/    

64  Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство.  

1  http://ancientrome.ru/    

65   Цицерон. Развитие наук.  1  http://ancientrome.ru/    

66  Архитектура и скульптура. Пантеон.  1  http://ancientrome.ru/    

http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
http://ancientrome.ru/
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67  Первобытность. Древний Восток. 

(повторительнообобщающий урок)  

1      

68  Древняя Греция. Эллинизм. 

(повторительнообобщающий урок)  

1      

69  Древний Рим.(повторительно-обобщающий урок)  1      

70  Итоговое обобщение  1      

  

  

6. География  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ»  

 5 КЛАСС  

 РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЗЕМЛИ  

 Введение. География — наука о планете Земля Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает объекты, 

процессы и явления.Географические методы изучения объектов и явленийДрево географических наук. Практическая работа 1. Организация 

фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных.   

Тема 1. История географических открытий Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим).Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. Появление 

географических карт. География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. 

Поло и А. Никитина. Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света — экспедиция Х. Колумба. Первое 

кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географических открытий.Карта мира после эпохи Великих географических 
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открытий. Географические открытия XVII—XIX вв.Поиски Южной Земли  — открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на 

северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева  — открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего 

времени. Практические работы 1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 2. Сравнение карт Эратосфена, 

Птолемея и современных карт по предложенным учителем вопросам.  

 РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ Тема 1. Планы местности Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные 

знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съѐмка местности. Изображение 

на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты.Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: 

стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, планы местности в 

мобильных приложениях) и области их применения. Практические работы 1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 2. Составление 

описания маршрута по плану местности.   

Тема 2. Географические карты Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости 

географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и  меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. 

Географическая широта и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. Искажения на карте. Линии 

градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации.  

Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот и глубин. Географический атлас.  

Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической карты.Профессия картограф.  

Система космической навигации. Геоинформационные системы. Практические работы 1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий.  

2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим координатам.  

 РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ  — ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена 

времѐн года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и 

тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. Влияние 

Космоса на Землю и жизнь людей. Практическая работа 1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от географической широты и времени года на территории России.  РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ  Тема 1. Литосфера — 

каменная оболочка Земли Литосфера  — твѐрдая оболочка Земли.Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная 

кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 
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Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение 

литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и 

землетрясений.Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Рельеф земной 

поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие 

гор по высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины 

мира. Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные 

с ней экологические проблемы. Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Острова, их типы 

по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. Практическая работа 1. Описание горной системы или равнины по физической карте. Практикум  

«Сезонные изменения в природе своей местности» Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. Практическая работа 1. Анализ результатов фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой.   

6 КЛАСС  

 РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ   

Тема 2. Гидросфера — водная оболочка Земли Гидросфера и методы еѐ изучения. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана.Профессия океанолог. Солѐность и температура океанических вод. Океанические течения. Тѐплые и холодные 

течения. Способы изображения на географических картах океанических течений, солѐности и температуры вод Мирового океана на картах. Мировой 

океан и  его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и 

наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. Реки: горные и равнинные. Речная 

система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады. Питание и режим реки. Озѐра. Происхождение озѐрных котловин. Питание озѐр. Озѐра сточные и 

бессточные.Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные.Профессия гляциолог. Подземные воды (грунтовые, межпластовые, 

артезианские), их происхождение, условия залегания и использования. Условия образования межпластовых вод. Минеральные источники. Многолетняя 

мерзлота. Болота, их образование. Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. Человек и гидросфера. Использование человеком 

энергии воды. Использование космических методов в исследовании влияния человека на гидросферу. Практические работы 1. Сравнение двух рек 

(России и мира) по заданным признакам. 2. Характеристика одного из крупнейших озѐр России по плану в форме презентации. 3. Составление перечня 

поверхностных водных объектов своего края и их систематизация в форме таблицы.  
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 Тема 3. Атмосфера — воздушная оболочка Земли Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение атмосферы. Температура воздуха. 

Суточный ход температуры воздуха и его графическое отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты Солнца 

над горизонтом. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной поверхности от угла падения солнечных 

лучей. Годовой ход температуры воздуха. Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. Бризы. Муссоны. Вода в атмосфере. 

Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды атмосферных осадков. 

Погода и еѐ показатели.  Причины изменения погоды. Климат и климатообразующие факторы.  Зависимость климата от географической широты и 

высоты местности над уровнем моря. Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация человека к климатическим условиям. 

Профессия метеоролог.Основные метеорологические данные и способы отображения состояния погоды на метеорологической карте. Стихийные явления 

в атмосфере. Современные изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом.Профессия климатолог. Дистанционные 

методы в исследовании влияния человека на воздушную оболочку Земли. Практические работы 1. Представление результатов наблюдения за погодой 

своей местности. 2. Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и относительной влажности с целью установления зависимости между 

данными элементами погоды.   

Тема 4. Биосфера — оболочка жизни Биосфера  — оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф и геоэколог. Растительный и животный 

мир Земли. Разнообразие животного и растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах.Жизнь в 

Океане. Изменение животного и растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. Человек как часть биосферы. Распространение 

людей на Земле. Исследования и экологические проблемы. Практические работы 1. Характеристика растительности участка местности своего края. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Природно-территориальные комплексы Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. Природно-территориальный 

комплекс. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты веществ на Земле. 

Почва, еѐ строение и состав. Образование почвы и плодородие почв. Охрана почв. Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые 

территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО. Практическая работа (выполняется на местности) 1. Характеристика локального природного комплекса по 

плану.   

7 КЛАСС  

 РАЗДЕЛ 1. ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИРОДЫ ЗЕМЛИ   

Тема 1. Географическая оболочка Географическая оболочка: особенности строения и свойства. Целостность, зональность,ритмичность  — и их 

географические следствия. Географическая зональность (природные зоны) и высотная поясность.Современные исследования по сохранению важнейших 

биотопов Земли. Практическая работа 1. Выявление проявления широтной зональности по картам природных зон.   
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Тема 2. Литосфера и рельеф Земли История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. Материки, океаны и части света. Сейсмические 

пояса Земли. Формирование современного рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы рельефообразования. Полезные ископаемые. Практические 

работы 1. Анализ физической карты и карты строения земной коры с целью выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа.  

2. Объяснение вулканических или сейсмических событий, о  которых говорится в тексте.   

Тема 3. Атмосфера и климаты Земли Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности распределения атмосферных осадков. Пояса 

атмосферного давления на Земле. Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры  — тропические (экваториальные) муссоны, пассаты тропических 

широт, западные ветры. Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое положение, океанические течения, особенности 

циркуляции атмосферы (типы воздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей поверхности и рельефа территории. Характеристика 

основных и переходных климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь людей. Влияние современной хозяйственной 

деятельности людей на климат Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их причины. Карты климатических поясов, 

климатические карты, карты атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма отражения климатических особенностей 

территории. Практические работы 1. Описание климата территории по климатической карте и климатограмме.  Тема 4. Мировой океан  — основная часть 

гидросферы Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как 

самостоятельной части Мирового океана. Тѐплые и холодные океанические течения. Система океанических течений. Влияние тѐплых и холодных 

океанических течений на климат. Солѐность поверхностных вод Мирового океана, еѐ измерение. Карта солѐности поверхностных вод Мирового океана. 

Географические закономерности изменения солѐности  — зависимость от соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего 

влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. 

Жизнь в Океане, закономерности еѐ пространственного распространения. Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы 1. Выявление закономерностей изменения солѐности поверхностных вод Мирового океана и распространения тѐплых и холодных 

течений у западных и восточных побережий материков. 2. Сравнение двух океанов по плану с использованием нескольких источников географической 

информации.   

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗЕМЛЕ  

 Тема 1. Численность населения Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. Изменение численности населения во времени. 

Методы определения численности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост численности населения. Размещение и плотность 

населения. Практические работы 1. Определение, сравнение темпов изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам. 2. Определение и сравнение различий в численности, плотности населения отдельных стран по разным источникам.  
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 Тема 2. Страны и народы мира Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая классификация народов мира. Мировые и 

национальные религии. География мировых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные еѐ виды: сельское хозяйство, промышленность, 

сфера услуг. Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-исторические регионы мира. 

Многообразие стран, их основные типы.Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод. Практическая работа 1. Сравнение занятий населения двух 

стран по комплексным картам.   

РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИКИ И СТРАНЫ   

Тема 1. Южные материки Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История открытия. Географическое положение. Основные черты 

рельефа, климата и внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. 

Крупнейшие по территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида  — 

уникальный материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных исследований материка в XX—XXI вв. Современные 

исследования в Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента. Практические работы 1. Сравнение географического 

положения двух (любых) южных материков. 2. Объяснение годового хода температур и режима выпадения атмосферных осадков в экваториальном 

климатическом поясе 3. Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по плану. 4. Описание Австралии или одной из стран 

Африки или Южной Америки по географическим картам. 5. Объяснение особенностей размещения населения Австралии или одной из стран Африки или 

Южной Америки.  

 Тема 2. Северные материки Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Практические работы 

1. Объяснение распространения зон современного вулканизма и землетрясений на территории Северной Америки и Евразии. 2. Объяснение 

климатических различий территорий, находящихся на одной географической широте, на примере умеренного климатического пляса. 3. Представление в 

виде таблицы информации о компонентах природы одной из природных зон на основе анализа нескольких источников информации. 4. Описание одной 

из стран Северной Америки или Евразии в форме презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного образа страны и  т.  д.).   

Тема 3. Взаимодействие природы и общества Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и деятельность людей. Особенности 

взаимодействия человека и природы на разных материках. Необходимость международного сотрудничества в использовании природы и еѐ охране. 

Развитие природоохранной деятельности на современном этапе (Международный союз охраны природы, Международная гидрографическая организация, 

ЮНЕСКО и др.). Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная — и 
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международные усилия по их преодолению. Программа ООН и цели устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и культурные 

объекты. Практическая работа 1. Характеристика изменений компонентов природы на территории одной из стран мира в результате деятельности 

человека  

8 КЛАСС  

 РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОССИИ  

 Тема 1. История формирования и освоения территории России История освоения и заселения территории современной России в XI—XVI вв.  

Расширение территории России в XVI— XIX  вв. Русские первопроходцы. Изменения внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа 1. Представление в виде таблицы сведений об изменении границ России на разных исторических этапах на основе анализа 

географических карт.  

 Тема 2. Географическое положение и границы России Государственная территория России. Территориальные воды. Государственная граница России.  

Морские и сухопутные границы, воздушное пространство, континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации.  

Географическое положение России.Виды географического положения. Страны — соседи России. Ближнее и дальнее зарубежье. Моря, омывающие 

территорию России.  

 Тема 3. Время на территории России Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. Местное, поясное и зональное время: роль в 

хозяйстве и жизни людей.Практическая работа 1. Определение различия во времени для разных городов России по карте часовых зон.   

Тема 4. Административно-территориальное устройство России. Районирование территории Федеративное устройство России. Субъекты Российской 

Федерации, их равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. Федеральные округа. Районирование как метод 

географических исследований и территориального управления. Виды районирования территории. Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) 

и Восточный (Азиатская часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: Европейский Север России и Северо-Запад России, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. Практическая работа 1. Обозначение на контурной 

карте и сравнение границ федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и особенностей географического положения.  

 РАЗДЕЛ 2. ПРИРОДА РОССИИ  Тема 1. Природные условия и ресурсы России Природные условия и природные ресурсы. Классификации 

природных ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. Принципы рационального природопользования и методы их 
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реализации. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и 

морей, омывающих Россию. Практическая работа  

1. Характеристика природно-ресурсного капитала своего края по картам и статистическим материалам.   

Тема 2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые Основные этапы формирования земной коры на территории России. Основные 

тектонические структуры на территории России. Платформы и плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы рельефа и  

особенности их распространения на территории России. Зависимость между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 

полезных ископаемых по территории страны. Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное оледенения. Опасные 

геологические природные явления и их распространение по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности человека.  

Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. Практические работы 1. Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений. 2. Объяснение особенностей рельефа своего края.   

Тема 3. Климат и климатические ресурсы Факторы, определяющие климат России. Влияние географического положения на климат России. Солнечная 

радиация и еѐ виды. Влияние на климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы воздушных масс и их циркуляция на территории 

России. Распределение температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы 

климатов России, их характеристики. Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и регионы России, подверженные их 

влиянию. Карты погоды. Изменение климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние климата на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения. Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Способы адаптации человека к 

разнообразным климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. 

Наблюдаемые климатические изменения на территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего края. Практические работы 

1. Описание и прогнозирование погоды территории по карте погоды. 2. Определение и объяснение по картам закономерностей распределения солнечной 

радиации, средних температур января и июля, годового количества атмосферных осадков, испаряемости по территории страны. 3. Оценка влияния 

основных климатических показателей своего края на жизнь и хозяйственную деятельность населения.   

Тема 4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы Моря как аквальные ПК. Реки России. Распределение рек по бассейнам океанов. Главные 

речные системы России. Опасные гидрологические природные явления и их распространение по территории России. Роль рек в жизни населения и 

развитии хозяйства России. Крупнейшие озѐра, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность 

распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными 
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ресурсами крупных регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности. Практические работы 1. Сравнение 

особенностей режима и характера течения двух рек России. 2. Объяснение распространения опасных гидрологических природных явлений на территории 

страны.   

Тема 5. Природно-хозяйственные зоны Почва — особый компонент природы. Факторы образования почв. Основные зональные типы почв, их свойства, 

различия в плодородии. Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных природных зон в ходе их хозяйственного использования. Меры по 

сохранению плодородия почв: мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. Богатство растительного и животного мира России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. Особенности растительного и животного мира различных природно-хозяйственных зон России. 

Природнохозяйственные зоны России: взаимосвязь и взаимообусловленность их компонентов. Высотная поясность в горах на территории России. 

Природные ресурсы природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. Прогнозируемые последствия изменений климата для 

разных природно-хозяйственных зон на территории России. Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесѐнные в Красную книгу России. Практические работы 1. Объяснение различий структуры 

высотной поясности в  горных системах. 2. Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных климатических изменений на природу, на жизнь и 

хозяйственную деятельность населения на основе анализа нескольких источников информации.   

РАЗДЕЛ 3. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ  

 Тема 1. Численность населения России Динамика численности населения России в XX—XXI вв. и факторы, определяющие еѐ. Переписи населения 

России. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России и их географические различия в пределах 

разных регионов России. Геодемографическое положение России. Основные меры современной демографической политики государства. Общий прирост 

населения. Миграции (механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост 

населения. Причины миграций и основные направления миграционных потоков.Причины миграций и основные направления миграционных потоков 

России в разные исторические периоды. Государственная миграционная политика Российской Федерации. Различные варианты прогнозов изменения 

численности населения России. Практическая работа 1. Определение по статистическим данным общего, естественного (или) миграционного прироста 

населения отдельных субъектов (федеральных округов) Российской Федерации или своего региона.  

 Тема 2. Территориальные особенности размещения населения России Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель освоенности 

территории. Различия в плотности населения в географических районах и субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды 

городских и сельских населѐнных пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие города и городские агломерации. Классификация городов по 



 

326  
  

численности населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. Монофункциональные города. Сельская местность и современные 

тенденции сельского расселения.   

Тема 3. Народы и религии России Россия — многонациональное государство. Многонациональность как специфический фактор формирования и 

развития России.Языковая классификация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. Титульные этносы. География религий. 

Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО на территории России. Практическая работа 1. Построение картограммы «Доля титульных этносов 

в численности населения республик и автономных округов РФ».   

Тема 4. Половой и возрастной состав населения России Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная структура населения России в 

географических районах и субъектах Российской Федерации и факторы, еѐ определяющие. Половозрастные пирамиды. Демографическая нагрузка. 

Средняя прогнозируемая (ожидаемая) продолжительность жизни мужского и женского населения России. Практическая работа 1. Объяснение динамики 

половозрастного состава населения России на основе анализа половозрастных пирамид.  

 Тема 5. Человеческий капитал России Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. Неравномерность распределения 

трудоспособного населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости населения России и факторы, их определяющие. 

Качество населения и показатели, характеризующие его. ИЧР и его географические различия. Практическая работа 1.  Классификация Федеральных 

округов по особенностям естественного и механического движения населения.   

9 КЛАСС  

 РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ  

 Тема 1. Общая характеристика хозяйства России Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная структуры хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-географическое положение (ЭГП) России как фактор развития еѐ хозяйства. ВВП и ВРП как 

показатели уровня развития страны и регионов. Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории опережающего 

развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в 

«Стратегии пространственного развития Российской Федерации» как «геостратегические территории». Производственный капитал. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства.  
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 Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и  угольная промышленность: география 

основных современных и перспективных районов добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче 

основных видов топливных ресурсов. Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций 

(атомные, тепловые, гидроэлектростанции, электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Размещение крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду.  

Основные положения «Энергетической стратегии России на период до 2035 года». Практические работы 1. Анализ статистических и текстовых 

материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в  различных регионах. 2. Сравнительная оценка возможностей для 

развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах страны.   

Тема 3. Металлургический комплекс Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чѐрных и цветных металлов.  

Особенности технологии производства чѐрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. 

География металлургии чѐрных, лѐгких и тяжѐлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии 

на окружающую среду.Основные положения «Стратегии развития чѐрной и цветной металлургии России до 2030 года».  

 Тема 4. Машиностроительный комплекс Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной продукции. 

Факторы размещения машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в 

реализации целей политики импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически 

эффективного оборудования. Перспективы развития машиностроения России. Основные положения документов, определяющих стратегию развития 

отраслей машиностроительного комплекса. Практическая работа 1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия 

(по выбору) на основе анализа различных источников информации.   

Тема 5. Химико-лесной комплекс Химическая промышленность Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России 

в мировом производстве химической продукции. География важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана 

окружающей среды.Основные положения «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года».  

Лесопромышленный комплекс Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного комплекса. 

Лесозаготовительная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и лесоперерабатывающие комплексы. Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития.Основные 

положения «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». Практическая работа 1. Анализ документов «Прогноз развития 
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лесного сектора Российской Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. 

II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса.   

Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, 

отличия от других отраслей хозяйства. Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. 

Растениеводство и животноводство: география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. Пищевая промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Пищевая промышленность и 

охрана окружающей среды. Лѐгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших 

отраслей: основные районы и центры. Лѐгкая промышленность и охрана окружающей среды.«Стратегия развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года». Особенности АПК своего края. 26 Примерная рабочая программа 

Практическая работа 1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. Тема 7. Инфраструктурный комплекс 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное хозяйство  — место и значение в хозяйстве. Транспорт и 

связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и трубопроводный транспорт. 

География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 

окружающей среды. Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания своего края. Проблемы и 

перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на период до 2030 года, Федеральный проект «Информационная 

инфраструктура». Практические работы 1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и 

объяснение выявленных различий. 2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. Тема 8. Обобщение знаний Государственная 

политика как фактор размещения производства.«Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года»: основные положения. 

Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. Особые 

экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. Развитие хозяйства и состояние 

окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года» и государственные меры по переходу России к  

модели устойчивого развития. Практическая работа 1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей среды на 

основе анализа статистических материалов.  

 РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ  

 Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России Географические особенности географических районов: Европейский Север России, 

СевероЗапад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг Европейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности природно-

ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов  
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Российской Федерации Западного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. Практические работы  

1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам информации. 2. Классификация субъектов Российской Федерации одного 

из географических районов России по уровню социально-экономического развития на основе статистических данных.   

Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое 

положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы 

развития. Классификация субъектов Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние 

различия. Практическая работа 1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской Федерации) по заданным 

критериям. Тема 3. Обобщение знаний Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской Федерации 

«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации».  

 РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Россия в системе международного географического разделения труда.Россия в составе международных 

экономических и  политических организаций. Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС  

Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса природных, культурных и  экономических ценностей. Объекты  

Всемирного природного и  культурного наследия России  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны отражать готовность обучающихся  

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на еѐ основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:   

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление 

интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей 

Родины  — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 
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наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к  символам России, своего края. Гражданского 

воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к  выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность 

к участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтѐрство).   

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своѐ 

поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий для 

окружащей среды; развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные 30 Примерная рабочая 

программа ценности и принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учѐтом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества. Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и  общества, о  взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; овладение читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников географической информации при 

решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; 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; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность 

и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно 

относиться к природе и окружающей среде.   

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 
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изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении 

всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей.  

 Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 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 сред; готовность к участию в  практической деятельности экологической направленности.  

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том числе:   

Овладению универсальными познавательными действиями:   

Базовые логические действия  

 —Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений;   

—устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения;   

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учѐтом предложенной географической задачи;  

 —выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

 —выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий 

с учѐтом самостоятельно выделенных критериев).   

Базовые исследовательские действия  
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 —Использовать географические вопросы как исследователький инструмент познания;   

—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное;   

—формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и проблем;   

—проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых 

географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями;   

—оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования;  

 —самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения или исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов;   

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды.  

 Работа с информацией   

—Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников географической информации с 

учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; —выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления;   

—находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках географической информации;  

 —самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации;   

—оценивать надѐжность географической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

 —систематизировать географическую информацию в разных формах.   
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Овладению универсальными коммуникативными действиями:  

 Общение  

 —Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов в устных и  письменных текстах;  

 —в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения;  

 —сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с  суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

—публично представлять результаты выполненного исследования или проекта.  Совместная деятельность (сотрудничество)  

 —Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;   

—планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять свою роль (с учѐтом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими членами команды;   

—сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности.   

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями:   

Самоорганизация   

—Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

 —составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения новых 

знаний об изучаемом объекте.   
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Самоконтроль (рефлексия)   

—Владеть способами самоконтроля и рефлексии;   

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному опыту;  

 —вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  —

оценивать соответствие результата цели и условиям.   

Принятие себя и других:   

—Осознанно относиться к другому человеку, его мнению;   

—признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого  

  

  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 5 КЛАСС   



— 
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Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными ветвями географической науки;  

 —приводить примеры методов исследования, применяемых в  географии;   

—выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для 

изучения истории географических открытий и важнейших географических исследований современности;   

—интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких 

источниках;   

—различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли;  

 —описывать и сравнивать маршруты их путешествий;   

—находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и 

исследователей в развитие знаний о Земле;  

 —определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, географические координаты по географическим картам;   

—использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;   

—применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта»,  

«горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач;  

 —различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»;  

 —приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;  

 —объяснять причины смены дня и ночи и времѐн года;  

—устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений;   



— 

— 
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—описывать внутреннее строение Земли;   

—различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»;   

различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; различать изученные 

минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору;   

—показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа Земли;  —

различать горы и равнины;  

 —классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику;   

—называть причины землетрясений и вулканических извержений;   

—применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;   

—применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения познавательных задач;   

—распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, 

химического и биологического видов выветривания;  

 —классифицировать острова по происхождению;   

—приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения;  

 —приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей местности, России и  мира;   

—приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без участия представителей географических специальностей, 

изучающих литосферу;   



— 
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—приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей местности;   

—представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания).  6 КЛАСС  

  Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;   

—находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач, и извлекать еѐ из различных источников;   

—приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения;   

—сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных этапах географического изучения Земли;  —

различать свойства вод отдельных частей Мирового океана;  

 —применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач;  

 —классифицировать объекты гидросферы (моря, озѐра, реки, подземные воды, болота, ледники) по заданным признакам;  

 —различать питание и режим рек;  

 —сравнивать реки по заданным признакам;  

 —различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

—устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на территории речного бассейна;   

—приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты;   

—называть причины образования цунами, приливов и отливов;   



— 

— 
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—описывать состав, строение атмосферы;  

 —определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от географического 

положения объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях 

между ними для решения учебных и практических задач;  

 —объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение 

атмосферных осадков для отдельных территорий  

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы;   

устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной  

влажностью на основе данных эмпирических наблюдений;   

—сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной 

поверхностью при различных углах падения солнечных лучей;   

—различать виды атмосферных осадков;  

 —различать понятия «бризы» и «муссоны»;   

—различать понятия «погода» и «климат»;   

—различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои атмосферы»;   

—применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач;   

—выбирать и анализировать географическую информацию о  глобальных климатических изменениях из различных источников для решения учебных и  

(или) практико-ориентиванных задач;   



— 
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—проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме;  —называть 

границы биосферы;  

 —приводить примеры приспособления живых организмов к  среде обитания в разных природных зонах;   

—различать растительный и животный мир разных территорий Земли;   

—объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном комплексе;   

—сравнивать особенности растительного и животного мира в  различных природных зонах;   

—применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  



— 
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  сравнивать плодородие почв в различных природных зонах;  

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на примере территории мира и своей местности, путей  

решения существующих экологических проблем.  

 7 КЛАСС  

 —Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач;   

—называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической оболочки;  

 —распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой отражение таких свойств географической оболочки, как 

зональность, ритмичность и целостность;   

—определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и интерпретации информации об особенностях их природы;   

—различать изученные процессы и явления, происходящие в  географической оболочке;  

 —приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека;   

—описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и органического мира;  

 —выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с использованием различных источников географической 

информации;  

 —называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с учѐтом характера взаимодействия и  типа земной коры;   

—устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа;  

 —классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным показателям;  



— 
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 —объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных ветров;  

—применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;   

описывать климат территории по климатограмме;  объяснять влияние климатообразующих 

факторов на климатические особенности территории;  

 —формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в результате деятельности человека с использованием разных 

источников географической информации;   

—различать океанические течения;  

—сравнивать температуру и солѐность поверхностных вод Мирового океана на разных широтах с использованием различных источников 

географической информации;  

 —объяснять закономерности изменения температуры, солѐности и органического мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на 

основе анализа различных источников географической информации;  

 —характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на основе анализа различных источников географической 

информации для решения учебных и практико-ориентированных задач;   

—различать и сравнивать численность населения крупных стран мира;   

—сравнивать плотность населения различных территорий;   

—применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

 —различать городские и сельские поселения;   

—приводить примеры крупнейших городов мира;  

 —приводить примеры мировых и национальных религий;  



— 
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 —проводить языковую классификацию народов;   

—различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях;  

 —определять страны по их существенным признакам;   

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям  

регионов и отдельных стран;  

 —объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий;  

 —использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;   

—выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных территорий;  

 —представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач;   

—интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, 

представленную в одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач;   

—приводить примеры взаимодействия природы и общества в  пределах отдельных территорий;   

—распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, 

продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их преодолению.  

 8 КЛАСС   

—Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России;  

 —находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад российских учѐных и путешественников в освоение страны;   



— 
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—характеризовать географическое положение России с использованием информации из различных источников;  

 —различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России;   

—приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на географической карте;  

 —оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;   

—использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и 

зональном времени для решения практико-ориентированных задач;   

оценивать степень благоприятности природных условий в  пределах отдельных регионов страны;  проводить 

классификацию природных ресурсов;  

—распознавать типы природопользования;  

 —находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять 

возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих территорию;   

—находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

закономерности распространения гидрологических, геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории страны;   

—сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны;   

—объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны;   

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и еѐ отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества 

в пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни;   

—называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, отдельных регионов и своей местности;  



— 
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 —объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, землетрясений и вулканизма;   

—применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных  

задач;   

—применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач;   

—различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач;  

 —описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды;  

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт  

погоды;   

—проводить классификацию типов климата и почв России;   

—распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды;   

—показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные реки 

и озѐра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы 

распространения многолетней мерзлоты;  

 —приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;   

—приводить примеры рационального и нерационального природопользования;  

 —приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и растений, занесѐнных в Красную книгу России;   



— 

345  
  

—выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей населения России;   

—приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на территории страны;   

—сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с  мировыми показателями и показателями других стран;  

 —различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения России, еѐ отдельных регионов и своего края;   

—проводить классификацию населѐнных пунктов и регионов России по заданным основаниям;   

—использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни;   

—применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост 

населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», «урбанизация», «городская агломерация», «посѐлок городского типа», 

«половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая 

сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач;   



— 
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представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) географическую информацию, необходиую для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач.  

9 КЛАСС  

 —Выбирать источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России;   

—представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;   

—находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

для решения практикоориентированных задач;   

—выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для 

решения той или иной задачи;   

—применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», «межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего 

развития», «себестоимость и  рентабельность производства», «природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное 

хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», 

«металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;   

—характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического положения России на особенности отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства и регионов России;  

 —различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера России;  

 —классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа 

информации из дополнительных источников;   

—находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 



— 
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задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ);   

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, отраслевая, функциональная и территориальная  

структура, факторы и условия размещения производства, современные формы размещения производства);   

—различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня 

развития страны и еѐ регионов;  

 —различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал;  

 —различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и пассажирооборот;   

—показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, транспортные магистрали и  центры, районы развития 

отраслей сельского хозяйства;   

—использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных 

территорий для размещения предприятий и различных производств;   

—использовать знания об особенностях компонентов природы России и еѐ отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества 

в  пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по 

созданию новых производств с учѐтом экологической безопасности;  

 —критически оценивать финансовые условия жизнедеятельноти человека и их природные, социальные, политические, технологические, экологические 

аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной экономики;   

—оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

 —объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов страны;  

 —сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России;   
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—формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о  

динамике, уровне и структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире;  

 —приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их местоположение на географической карте;   

—характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве.  

  

  

  

Тематическое планирование  

5 класс  

  



— 
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№ п/п  Тема урока  Количест 

во 

академич 

еских 

часов,  

отводимы 

х на 

освоение 

каждой 

темы  

Возможность 

использования 

электронных (цифровых) 

образовательных 

ресурсов, являющихся 

учебно-методическими 

материалами 

(мультимедийные 

программы, электронные 

учебники и задачники, 

электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов), используемыми 

для обучения и 

воспитания различных 

групп пользователей, 

представленными в  

Примеч 

ание  
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   электронном (цифровом) 

виде и реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание которых 

соответствует 

законодательству об 

образовании  

 

  Введение  2  Электронное приложение к 

учебнику на www.drofa.ru  

http://schoolcollection.edu.ru/  

  

1  География — наука о планете Земля      

2  Практическая работа 1. Организация 

фенологических наблюдений в природе:  

планирование, участие в групповой 

работе, форма систематизации данных.  

    

  Тема 1. История географических 

открытий  

7    

3  Представления о мире в древности      

4  География в эпоху Средневековья:      

5  Эпоха Великих географических 

открытий  

    

6  Географические открытия XVII—XIX вв      

http://www.drofa.ru/
http://www.drofa.ru/


 

351  
  

7  Географические исследования в ХХ в.      

8  Практическая работа 2. Обозначение на 

контурной карте географических  

    

 

 объектов, открытых в разные периоды.     

9  Практическая работа 3. Сравнение карт 

Эратосфена, Птолемея и современных 

карт по предложенным учителем 

вопросам  

    

  РАЗДЕЛ 2. ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ  

10    

  Тема 1. Планы местности  5    

10  Виды изображения земной поверхности. 

Планы местности. Условные знаки. 

Масштаб. Виды масштаба. Способы 

определения расстояний на местности.  

    

11   Глазомерная, полярная и маршрутная 

съѐмка местности. Изображение на 

планах местности неровностей земной 

поверхности.   

    

12  Ориентирование по плану местности:  

стороны горизонта. Разнообразие планов  

и области их применения.  
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13  Практическая работы 4. Определение 

направлений и расстояний по плану 

местности.   

    

14  Практическая работа 5. Составление 

описания маршрута по плану местности  

    

  Тема 2. Географические карты  5    

 

15  Различия глобуса и географических карт. 

Градусная сеть на глобусе и картах.   

     

16  Географические координаты.       

17   Определение расстояний по глобусу. 

Разнообразие географических карт и их 

классификации.   

    

18  Практическая работа 6. Определение 

направлений и расстояний по карте 

полушарий.   

    

19  Практические работы 7.  Определение 

географических координат объектов и 

определение объектов по их 

географическим координатам  

    

  РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯ  — ПЛАНЕТА  

СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  

4    
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20  Земля в Солнечной системе. Форма, 

размеры Земли, их географические 

следствия.   

    

21  Географические следствия движения 

Земли вокруг Солнца.   

    

22  Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на поверхности 

Земли.  

    

23  Практическая работа 8. Выявление 

закономерностей изменения 

продолжительности дня и высоты  

    

 

 Солнца над горизонтом в зависимости от 

географической широты и времени года 

на территории России  

   

  РАЗДЕЛ 4. ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ   7    

  Тема 1. Литосфера — каменная оболочка 

Земли  

7    

24  Литосфера  — твѐрдая оболочка Земли. 

Внутреннее строение Земли.   

    

25  Образование горных пород.       

26  Проявления внутренних и внешних 

процессов образования рельефа  
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27  Рельеф земной поверхности и методы его 

изучения.  

    

28  Человек и литосфера.      

29  Рельеф дна Мирового океана.      

30  Практическая работа 9. Описание горной 

системы или равнины по физической 

карте.  

    

  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  1    

31  Практическая работа 10. Анализ 

результатов фенологических наблюдений 

и наблюдений за погодой.  

    

32  Повторение знаний по курсу географии      

33  Обобщение знаний по курсу географии       

34  Итоговая контрольная работа      

35  Итоговый урок      
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7. Биология  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

5 КЛАСС  

1.Биология — наука о живой природе  

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и др.) Объекты живой и неживой природы, их сравнение. 

Живая и неживая природа — единое целое.  

Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.) 

Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками (математика, 

география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности современного человека.  

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и инструментами.  

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск информации с использованием различных источников 

(научнопопулярная литература, справочники, Интернет). 2.Методы изучения живой природы  
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Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: 

лупы и микроскопа. Правила работы с увеличительными приборами.  

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения (инструменты измерения). Метод классификации организмов, 

применение двойных названий организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии.  

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.  

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними.  

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа.  

Экскурсии или видео экскурсии  

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом.  

3. Организмы — тела живой природы  

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и еѐ открытие. Клеточное строение организмов.  

Цитология — наука о клетке. Клетка — наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым микроскопом:  

клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов.  

Жизнедеятельностьорганизмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов.  

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое.  
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Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и 

вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека.  

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно приготовленного микропрепарата).  

2. Ознакомление с принципами систематики организмов.3. Наблюдение за потреблением воды растением.  

4.Организмы и среда обитания  

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. Особенности 

сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов.  

Лабораторные и практические работы  

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Экскурсии или видеоэкскурсии  

Растительный и животный мир родного края (краеведение).  

5.Природные сообщества  

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети 

питания. Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро 

и др.).  

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в жизни человека.  

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные и культурные.  
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Лабораторные и практические работы  

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.)   

Экскурсии или видеоэкскурсии  

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.).  

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ.  

6.Живая природа и человек  

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом численности населения. Влияние человека на живую природу в 

ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга 

РФ. Осознание жизни как великой ценности.  

Практические работы  

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной территории.  

Планируемые результаты с УУД  

5  класс:  

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы;  

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний для современного человека; профессии, 

связанные с биологией (4—5);  

• приводить примеры вклада   российских (в   том   числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, 

Гиппократ) учѐных в развитие биологии;  
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• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, 

движение, размножение;  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, 

размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природные и культурные;  

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов;  

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания;  

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах;  

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ;  

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение природоохранной деятельности человека; анализировать 

глобальные экологические проблемы;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;  

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными 

видами искусства;  

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов);  
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• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, 

описывать биологические объекты, процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов;  

• владеть приѐмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании биологических объектов;  

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности;  

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии.  

  

  

  

№ п/п  Тема урока  Кол-во часов  

  Биология — наука о живой природе  4  

1  Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, 

выделение, рост и др.) Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и 

неживая природа — единое целое.  

1  

2  Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, 

зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с 

биологией: врач, ветеринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь 

биологии с другими науками (математика, география и др.). Роль биологии в  

1  
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 познании окружающего мира и практической деятельности современного человека   

3  Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими 

приборами и инструментами. Биологические термины, понятия, символы.  

1  

4  Источники биологических знаний: наблюдение, эксперимент и теория. Поиск 

информации с использованием различных источников (научно-популярная 

литература, справочники, Интернет)  

1  

  Методы изучения живой природы  6  

5  Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация  

1  

6  Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами.  

1  

7  Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический).  1  

8  Метод измерения (инструменты измерения).  1  

9  Метод классификации организмов, применение двойных названий организмов.    1  

10  Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии  1  

  Организмы — тела живой природы  7  

11  Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы  1  
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12  Клетка и еѐ открытие. Цитология — наука о клетке. Клетка — наименьшая единица 

строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро.  

1  

 

13  Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы 

органов.  

1  

14  Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов.  

1  

15  Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность. Организм — единое целое.  

1  

16  Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы 

(отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды.  

1  

17  Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и для 

человека  

1  

  Организмы и среда обитания  5  

18  Понятие о среде обитания  1  

19  Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутриорганизменная среды обитания  1  

20  Представители сред обитания.  1  

21  Особенности сред обитания организмов  1  
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22  Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни 

организмов  

1  

  Природные сообщества  7  

23  Понятие о природном сообществе.  1  

24  Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пищевые связи в сообществах. 

Пищевые звенья, цепи и сети питания.  

1  

25  Производители, потребители и разрушители органических веществ в природных 

сообществах.  

1  

26  Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.).  1  

27  Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ.  1  

28  Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ 

в жизни человека.  

1  

29  Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные  

1  

  Живая природа и человек  4  

30  Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и 

ростом численности населения.  

1  

31  Влияние человека на живую природу с ходом истории. Глобальные экологические 

проблемы.  

1  
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32  Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение  1  

33  Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории  

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга 

РФ. Осознание жизни как великой ценности  

1  

34  Итоговое урок  1  

  

  

  

  

Тематическое планирование класс(34 ч, 

из них 1 ч— резервное время)  
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№  

п/п  

Тема урока  Количест 

во 

академич 

еских 

часов,  

отводимы 

х на 

освоение 

каждой 

темы  

Возможность использования 

электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими 

материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и 

задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и 

воспитания различных групп 

пользователей, представленными в 

электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует 

законодательству об образовании  

Примечание  

  Биология—наукао 

живойприроде  

4      

1  Понятие о жизни. Признаки 

живого (клеточное строение, 

питание, дыхание, выделение, 

рост и др.) Объекты живой и 

неживой природы, их сравнение. 

Живая и неживая природа — 

единое целое.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    
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2  Биология — система наук о 

живой природе. Основные 

разделы биологии (ботаника, 

зоология, экология, цитология, 

анатомия, физиология и др.). 

Профессии, связанные с 

биологией: врач, ветеринар, 

психолог, агроном, животновод 

и др. (4—5). Связь биологии с 

другими науками (математика, 

география и др.). Роль биологии 

в познании окружающего мира и 

практической деятельности 

современного человека  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

3  Кабинет биологии. Правила 

поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и 

инструментами. Биологические 

термины, понятия, символы.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

4  Источники биологических 

знаний: наблюдение, 

эксперимент и теория. Поиск 

информации с использованием 

различных источников 

(научнопопулярная литература, 

справочники, Интернет)  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    
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  Методы изучения живой 

природы  

6      

 

5  Научные методы изучения 

живой природы: наблюдение, 

эксперимент, описание, 

измерение, классификация  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

6  Устройство увеличительных 

приборов: лупы и микроскопа. 

Правила работы с 

увеличительными приборами.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

7  Метод описания в биологии 

(наглядный, словесный, 

схематический).  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

8  Метод измерения (инструменты 

измерения).  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

9  Метод классификации 

организмов, применение 

двойных названий организмов.   

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

10  Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

  Организмы— 

телаживойприроды  

7      
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11  Понятие об организме. 

Доядерные и ядерные 

организмы  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

12  Клетка и еѐ открытие.  

Цитология — наука о клетке.  

Клетка — наименьшая единица  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

 

 строения и жизнедеятельности 

организмов. Строение клетки 

под световым микроскопом:  

клеточная оболочка, цитоплазма, 

ядро.  

   

13  Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. 

Клетки, ткани, органы, системы 

органов.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

14  Жизнедеятельность организмов. 

Особенности строения и 

процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и 

грибов.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    
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15  Свойства организмов: питание, 

дыхание, выделение, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость,  

приспособленность. Организм 

— единое целое.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

16  Разнообразие организмов и их 

классификация (таксоны в 

биологии: царства, типы 

(отделы), классы, отряды 

(порядки), семейства, роды, 

виды.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

17  Бактерии и вирусы как формы 

жизни. Значение бактерий и  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

 

 вирусов в природе и для 

человека  

   

  Организмы и среда обитания  5      

18  Понятие о среде обитания  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

19  Водная, наземно-воздушная, 

почвенная,  

внутриорганизменная среды 

обитания  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

20  Представители сред обитания.  1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    
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21  Особенности сред обитания 

организмов  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

22  Приспособления организмов к 

среде обитания. Сезонные 

изменения в жизни организмов  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

  Природные сообщества  7      

23  Понятие о природном 

сообществе.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

24  Взаимосвязи организмов в 

природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. 

Пищевые звенья, цепи и сети 

питания.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

25  Производители, потребители и 

разрушители органических 

веществ в природных  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

 

 сообществах.     

26  Примеры природных сообществ  

(лес, пруд, озеро и др.).  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

27  Искусственные сообщества, их 

отличительные признаки от 

природных сообществ.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    
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28  Причины неустойчивости 

искусственных сообществ. Роль 

искусственных сообществ в 

жизни человека.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

29  Природные зоны Земли, их 

обитатели. Флора и фауна 

природных зон. Ландшафты:  

природные и культурные  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

  Живая природа и человек  4      

30  Изменения в природе в связи с 

развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом 

численности населения.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

31  Влияние человека на живую 

природу с ходом истории. 

Глобальные экологические 

проблемы.  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

32  Загрязнение воздушной и 

водной оболочек Земли, потери 

почв, их предотвращение  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    



 

372  
  

33  Пути сохранения 

биологического разнообразия.  

Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, 

национальные парки, памятники 

природы). Красная книга РФ. 

Осознание жизни как великой 

ценности  

1  ЭОР, ЦОР, ЭФУ    

34  Итоговый урок  1  Раздаточный материал    

  

  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

6 КЛАСС  

1. Растительный организм  

Ботаника — наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и техникой. Общие признаки растений.  

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие растения. Споровые и семенные растения.  

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, 

вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции растительных тканей.  

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль и связь между собой.  
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Лабораторные и практические работы  

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи.  

2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов).  

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, 

лютик едкий и др.).  

Экскурсии или видеоэкскурсии  

1.Ознакомление в природе с цветковыми растениями.  

2. Строение и жизнедеятельность растительного организма  

Питание растения  

Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. Виды корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение 

корня в связи с его функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды и минеральных веществ, 

необходимых растению (корневое давление, осмос). Видоизменение корней. Почва, еѐ плодородие. Значение обработки почвы (окучивание), внесения 

удобрений, прореживания проростков, полива для жизни культурных растений.Гидропоника.  

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности 

внутреннего строения листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Лист — орган воздушного 

питания.Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни человека.  

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных экземпляров или живых растений.  

2. Изучение микропрепарата клеток корня.  



 

374  
  

3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и др.).  

4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных растениях).  

5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах).  

6. Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными растениями.  

Дыхание растения  

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный 

аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная запылѐнность воздуха как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган дыхания 

(наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. Лабораторные и практические 

работы  

Изучение роли рыхления для дыхания корней.  

Транспорт веществ в растении  

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и др.) растения. Связь 

клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, 

основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебляв толщину. 

Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток. Испарение воды через стебель и 

листья (транспирация).Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в растении 

(ситовидные трубки луба) — нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении. Видоизменѐнные побеги: корневище, клубень, 

луковица. Их строение; биологическое и хозяйственное значение.  

Лабораторные и практические работы  

1. Обнаружение неорганических и органических веществ в растении.  
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2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате).  

3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине.  

4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы.  

Рост растения  

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий.  

Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование кроны. Применение знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых 

побегов.  

Лабораторные и практические работы  

1. Наблюдение за ростом корня.   

2. Наблюдение за ростом побега.  

3. Определение возраста дерева по спилу.  

Размножение растения  

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков 

материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. Семенное (генеративное) размножение растений. Цветки и соцветия.  

Опыление. Перекрѐстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия прорастания семян. 

Подготовка семян к посеву. Развитие проростков.  

Лабораторные и практические работы  
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1. Овладение приѐмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений 

(традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и др.).  

2. Изучение строения цветков.  

3. Ознакомление с различными типами соцветий.   

4. Изучение строения семян двудольных растений.  

5. Изучение строения семян однодольных растений.  

6. Определение всхожести семян культурных растений и посев их в грунт.  

Развитие растения  

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового растения. Влияние факторов внешней среды на развитие 

цветковых растений. Жизненные формы цветковых растений.  

Лабораторные и практические работы  

1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на примере фасоли или посевного гороха).  

2. Определение условий прорастания семян.  

  

Планируемые результаты с УУД  

6  класс:  

• характеризовать ботанику как биологическую науку, еѐ разделы и связи с другими науками и техникой;  
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• приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. Навашин) и зарубежных учѐных (в том числе Р. Гук, 

М. Мальпиги) в развитие наук о растениях;  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов 

растения: корень, побег почка, лист, видоизменѐнные органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

• описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и генеративных 

органов растений с их функциями;  

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам;  

• характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм;  

• сравнивать растительные ткани и органы растений между собой;  

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными  

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;  

• характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых);  

• выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений;  

• классифицировать растения и их части по разным основаниям;  

• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни человека; биологическое и хозяйственное 

значение видоизменѐнных побегов; хозяйственное значение вегетативного размножения;  
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• применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений;  

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты 

и эксперименты;  

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;  

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, географии, технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства;  

• владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации из двух 

источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии.  

  

Тематическое планирование  класс (34 ч, 

из них 1 ч— резервное время)  

  

  

№  

п/п  

Тема урока  Кол- 

во 

часов  

  Растительный организм  6  
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1  Ботаника — наука о растениях. Разделыботаники.Связьботаникисдругиминаукамиитехникой  1  

2  Общиепризнакирастений.Уровниорганизации растительного организма.Высшиеинизшиерастения.  

  

1  

3  Споровые исеменныерастения.  1  

4  Растительнаяклетка.Изучениерастительнойклетки  под  

 световыммикроскопом:клеточнаяоболочка,ядро,цитоплазма(пластиды,митохондрии,вакуолисклеточнымсоком).  

1  

5  Растительные ткани. Функциирастительныхтканей.  1  

6  Органы и системы органов растений.Строение органов растительного организма,ихрольисвязьмеждусобой  1  

  Строениеижизнедеятельность растительногоорганизма  27  

  Питание растений   8  

7  Корень — орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы.  1  

8  Виды корней и типы корневых систем. Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой чехлик.  1  

9  Зоныкорня.Корневые волоски.Росткорня.Поглощениекорнямиводыиминеральныхвеществ, необходимых растению (корневое 

давление, осмос)  

1  

10  Видоизменениекорней.Почва,еѐплодородие.Значение обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживание 

проростков, полива для жизникультурных растений. Гидропоника  

1  

11  Побеги почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение ифункции листа. Простые и 

сложныелистья.Видоизменениялистьев.  

1  
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12  Особенностивнутреннегостроениялиставсвязисегофункциями(кожица и устьица, основная ткань листа,проводящиепучки).  1  

13  Лист—органвоздушногопитания.  1  

 

14  Фотосинтез.Значение фотосинтеза в природе и вжизничеловека  1  

  Дыханиерастения  2  

15  Дыханиекорня.Рыхлениепочвыкакусилениедыханиякорней.Условия,препятствующие дыханию корней. Листкак орган дыхания 

(устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха.  

1  

16  Сильная запылѐнностьвоздухакакпрепятствиедыханиялистьев. Стебель как орган дыхания(наличиеустьицвкожице,чечевичек.  

Сущность дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом  

1  

  Транспортвеществврастении  5  

17  Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые 

кислоты, витамины и др.) растения.  

1  

18  Стебель — ось побега. Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. Клеточное строение стебля 

травянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: 

кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину.  

1  

19  Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении (сосуды древесины) — восходящий ток.     

20  Испарение воды через стебель  и  листья (транспирация). Регуляция испарения воды в расте-нии. Влияние внешних 

условий на испарение воды.   
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21  Транспорт органических веществ   в   растении (сито видные трубки луба) — нисходящийток. Перераспределение и 

запасаниевеществврастении.Видоизменѐнные побеги: корневище, клубень, 

луковица,ихстроение;биологическоеихозяйственноезначение  

  

  Рострастения  4  

22  Образовательные ткани. Конус нарастания побега.  1  

23  Рост кончика корня. Верхушечный ивставочный рост. Рост корня и стебляв толщину, камбий. Образование годичных колец у  1  

 древесных растений.   

24  Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений.Развитие побега из почки. Ветвлениепобегов.  1  

25  Управлениеростомрастения.Формированиекроны.Применениезнанийоростерастениявсельскомхозяйстве.Развитиебоковыхпобегов  1  

  Размножениерастения  7  

26  Вегетативноеразмножениецветковыхрастенийвприроде  1  

27  Вегетативноеразмножениекультурныхрастений  1  

28  Клоны.Сохранениепризнаковматеринского растения  1  

29  Хозяйственноезначениевегетативногоразмножения.  1  

30  Семенное(генеративное)размножениерастений.Цветкиисоцветия. Опыление.Перекрѐстноеопыление(ветром,животными,водой) и 

самоопыление. Двойное оплодотворение. Наследование признаковобоих растений  

1  

31  Образование плодови семян. Типы плодов. Распространениеплодовисемянвприроде.  1  

32  Состави строение семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву.Развитиепроростков  1  
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  Развитиерастения  1  

33  Развитиецветковогорастения.Периодыегоразвития. Цикл развития 

цветковогорастения.Влияниефактороввнешнейсредынаразвитиецветковыхрастений.Жизненныеформыцветковыхрастений  

1  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

7 КЛАСС  

1. Систематические группы растений  

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные 

растения. Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род,вид. История развития систематики, 

описание видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологи.  

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и многоклеточные зелѐные водоросли. Строение и жизнедеятельность 

зелѐных водорослей. Размножение зелѐных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и жизнедеятельность. Значение 

водорослей в природе и жизни человека. Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и жизнедеятельность 

зелѐных и сфагновых мхов.  

Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнѐнных почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелѐного мха кукушкин лѐн. Роль мхов в 

заболачиваниипочв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека.  

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения 

папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение папоротникообразных 

в природе и жизни человека.  

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. 

Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека.  
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Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее 

высокоорганизованной   группы   растений, их господство на Земле. Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения.  

Семейства покрытосеменных* (цветковых) растений. Характерные признаки семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, 

или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслѐновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). 

Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные представители семейств, их использование человеком.  

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы).  

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и улотрикса).  

3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).  

4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща.  

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на примере ели, сосны или лиственницы).  

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  

7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслѐновые, 

Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах.  

8. Определение видов растений (на примере трѐх семейств) с использованием определителей растений или определительных карточек.  

2.Развитие растительного мира на Земле  

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» 

растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных 

систематических групп. Вымершие растения.  
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Экскурсии или видеоэкскурсии  

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий музей).  

3. Растения в природных сообществах  

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и 

условия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи растений 

между собой и с другими организмами.  

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных сообществах.  

Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена растительных сообществ. Растительность (растительный покров) природных зон Земли, 

Флора.  

4.Растения и человек  

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность городскойфлоры. Парки, лесопарки, скверы, 

ботанические сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах.  

Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга 

России. Меры сохранения растительного мира.  

Экскурсии или видеоэкскурсии  

1.Изучение сельскохозяйственных растений региона.  

2.Изучение сорных растений региона.  

5.Грибы. Лишайники. Бактерии  
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Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики 

заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание шляпочных 

грибов (шампиньоны).  

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая 

промышленность и др.).  

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, фитофтора, трутовик и др.). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими грибами.  

Лишайники — комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни 

человека.  

Бактерии — доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельскомхозяйстве, промышленности).  

Лабораторные и практические работы  

1.Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов.  

2.Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов на муляжах).  

3.Изучение строения лишайников.  

4.Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах).    

  

7  класс:  
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• характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные или цветковые);  

• приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учѐных в 

развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях;  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, 

класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

• различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным 

таблицам; грибы по изображениям, схемам, муляжам; бактерии по изображениям;  

• выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и однодольных растений;  

• определять систематическое положение растительного организма (на примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной 

карточки;  

• выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории;  

• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, лишайников;   

• проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по заданному плану; делать выводы на основе сравнения;  

• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле;  

• выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов для растений;  
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• характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных сообществ, растительность (растительный 

покров) природных зон Земли;  

• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли;  

• раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни;  

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и 

технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;  

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты;  

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;  

• владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (2— 

3) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учѐтом особенностей аудитории сверстников. Тематическое планирование  класс (34 ч, из них 1 ч— резервное время)  
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№ 

  

п 

/ 

п  

Тема урока  Ко 

лво 

ча 

со 

в  

 

  Систематические группы растений  22  

  Классификация растений  2  

1  Видкакосновнаясистематическаякатегория. Система растительного мира.Низшие, высшие споровые, высшиесеменныерастения.  1  

2  Основныетаксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок,семейство,род,вид).Историяразвития систематики, описание 

видов,открытие новых видов. Роль систематикивбиологии.  

  

1  

  Низшие растения. Водоросли  3  

3  Общаяхарактеристикаводорослей.Одноклеточныеимногоклеточныезелѐные водоросли  1  

4  Строение и жизнедеятельностьзелѐныхводорослей.  

Размножениезелѐныхводорослей(бесполое и половое)  

1  

5  Бурые и красные водоросли, их строение и жизнедеятельность. Значение водорослей вприродеижизничеловека  1  

  Высшиеспоровыерастения.Моховидные (Мхи)  3  
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6  Общая характеристикамхов.Строениезелѐныхисфагновыхмхов.  1  

  

7  Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнѐнных почвах. Цикл развития на примерезелѐногомхакукушкинлѐн  1  

8  Рольмховвзаболачиваниипочвиторфообразовании.Использованиеторфаипродуктовегопереработкив хозяйственной деятельности человека.  1  

  Плауновидные(Плауны).Хвощевидные(Хвощи),Папоротниковидные (Папоротники)  4  

9  Общая характеристика. Усложнение строенияпапоротникообразныхрастенийпосравнениюсмхами.  1  

1 
Особенностистроенияижизнедеятельностиплаунов,хвощейипапоротников  1  

 

0    

1 

1  

Размножениепапоротникообразных.Циклразвитияпапоротника.  1  

1 

2  

Рольдревних папоротникообразных в образовании каменного угля. Значениепапоротникообразныхвприродеижизничеловека.  

  

1  

  Высшие семенные растения. Голосеменные  2  

1 

3  

Общая характеристика.Хвойныерастения,ихразнообразие.Строениеижизнедеятельностьхвойных.   1  

1 

4  

Размножениехвойных,цикл развития на примере сосны. Значение хвойных растений в природе ижизничеловека.  

  

1  
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  Покрытосеменные(цветковые)растения  2  

1 

5  

Общая характеристика.Особенностистроенияижизнедеятельности покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной 

группырастений,ихгосподствонаЗемле  

1  

1 

6  

Классификацияпокрытосеменныхрастений: класс Двудольные и классОднодольные.Признакиклассов.Циклразвитияпокрытосеменногорастения  1  

  Семейства покрытосеменных (цветковых) растений  6  

1 

7  

ХарактерныепризнакисемействклассаДвудольные (Крестоцветные, или Капустные,Розоцветные, или Розовые,  

Мотыльковые,илиБобовые,Паслѐновые,Сложноцветные,илиАстровые)икласса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые).  

1  

1 

8  

ХарактерныепризнакисемействклассаДвудольные (Крестоцветные, или Капустные,Розоцветные, или Розовые,  

Мотыльковые,илиБобовые,Паслѐновые,Сложноцветные,илиАстровые)икласса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые).  

1  

1 ХарактерныепризнакисемействклассаДвудольные (Крестоцветные, или Капустные,Розоцветные, или Розовые,  
1  

 

9  Мотыльковые,илиБобовые,Паслѐновые,Сложноцветные,илиАстровые)икласса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые).   

2 

0  

Многообразиерастений  1  

2 

1  

Дикорастущиепредставители семейств.  1  

2 

2  

Культурные представителисемейств,ихиспользованиечеловеком  1  

  Развитие растительногомиранаЗемле  2  
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2 

3  

ЭволюционноеразвитиерастительногомиранаЗемле.Сохранениевземнойкорерастительныхостатков, их изучение. «Живые 

ископаемые»растительного царства.  

1  

2 

4  

Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши.Этапы развития наземных 

растенийосновныхсистематическихгрупп.Вымершиерастения  

1  

  Растениявприродныхсообществах  2  

2 

5  

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный 

воздух.Растенияиусловияживойприроды:прямое и косвенное воздействие организмовнарастения.Приспособленность растений к среде 

обитания.Взаимосвязирастениймеждусобойисдругимиорганизмами.  

1  

2 

6  

Растительныесообщества.Видовойсостав растительных сообществ,  

преобладающиевнихрастения.Распределениевидовврастительныхсообществах.   Сезонные   

изменениявжизнирастительногосообщества.Сменарастительныхсообществ. Растительность(растительныйпокров)природныхзонЗемли.  

1  

  Растенияичеловек  4  

2 

7  

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и происхождениякультурныхрастений.Земледелие. 

Культурныерастениясельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые  

1  

2 
Растения города, особенность городскойфлоры.Парки,лесопарки,скверы,ботаническиесады  1  

8    

2 

9  

Декоративноецветоводство. Комнатные растения,комнатноецветоводство  1  

3 

0  

Последствия деятельности человека в экосистемах.Охранарастительногомира.Восстановлениечисленностиредких видов растений: особо 

охраняемые природные территории (ООПТ).Красная книга России. Меры сохранениярастительногомира  

1  

  Грибы. Лишайники.Бактерии  3  
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3 

1  

Грибы.Общаяхарактеристика.Шляпочныегрибы,ихстроение,питание,рост,размножение.Съедобныеиядовитыегрибы.Мерыпрофилактикизаболева 

ний,связанныхсгрибами.Значениешляпочныхгрибоввприродныхсообществахижизничеловека.Промышленноевыращиваниешляпочных грибов 

(шампиньоны).Плесневыегрибы.Дрожжевыегрибы.Значениеплесневыхидрожжевыхгрибоввприродеижизничеловека(пищеваяифармацевтическа 

япромышленностьидр.).  

Паразитическиегрибы.Разнообразие и значение паразитических грибов (головня, спорынья, фитофтора,трутовик и др.). Борьба с 

заболеваниями,вызываемымипаразитическимигрибами.  

  

1  

3 

2  

Лишайники—комплексныеорганизмы. Строение лишайников. Питание, рост и размножение лишайников. Значение лишайников в 

природеижизничеловека  

1  

3 

3  

Бактерии — доядерные организмы.Общаяхарактеристикабактерий.  

Бактериальная клетка. Размножениебактерий.Распространениебактерий.Разнообразиебактерий.Значение бактерий в природных  

сообществах.Болезнетворныебактерииимерыпрофилактикизаболеваний,вызываемыхбактериями.  Бактериина службе у человека (в сельском 

хозяйстве,промышленности)  

1  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

8   КЛАСС  

1. Животный организм  

Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и техникой.Общие признаки животных. Отличия животных от 

растений. Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, размеры тела и др.  
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Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с 

ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. 

Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных. Организм — единое целое.  

Лабораторные и практические работы  

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных.  

2.Строение и жизнедеятельность организма животного*  

*(Темы 2 и 3 возможно менять местами по усмотрению учителя, рассматривая содержание темы 2 в качестве обобщения учебного материала)  

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных 

(амѐбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полѐт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше позвоночных животных 

(ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности.  

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение, 

замкнутая и сквозная пищеварительная система у беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. 

Особенности пищеварительной системы у представителей отрядов млекопитающих.  

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, 

трахейное, лѐгочное дыхание у обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц.  

 Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. 

Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкнутой 

кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы 

кровообращения.  

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звѐздчатые клетки и 

канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), 

мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности выделения у птиц, связанные с полѐтом.  
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Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. 

Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты у животных.  

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и 

др.). Нервная регуляция. Нервная система, еѐ значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у 

позвоночных (трубчатая): головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, 

коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их 

значение. Рецепторы. Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, 

вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб.  

Поведение животных. Врождѐнное и приобретѐнное поведение (инстинкт и научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), 

инсайт (постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения.  

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое 

размножение. Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. 

Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское 

место). Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный.  

Лабораторные и практические работы  

1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 2. Изучение способов поглощения пищи у животных.  

3. Изучение способов дыхания у животных.  

4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных.  

5. Изучение покровов тела у животных. 6. Изучение органов чувств у животных.  

7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы).  

3.Систематические группы животных  
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Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория животных. Классификация животных. Система животного 

мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. Отражение 

современных знаний о происхождении и родстве животных в классификации животных.  

Одноклеточные животные — простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при 

неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование осадочных пород, 

возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными 

(малярийный плазмодий).  

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за еѐ передвижением. Изучение хемотаксиса.  

2. Многообразие простейших (на готовых препаратах).  

3. Изготовление модели клетки простейшего (амѐбы, инфузории-туфельки и др.).  

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и 

энтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размножение.  

Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Коралловые полипы и их роль в рифообразовании.  

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование строения пресноводной гидры и еѐ передвижения (школьный аквариум).  

2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум).  

3. Изготовление модели пресноводной гидры.  

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей.  
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Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печѐночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. 

Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению 

заражения паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей.  

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого червя на раздражители.  

2. Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом влажном препарате и микропрепарате).  

3. Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на готовых влажных и микропрепаратах).  

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строение членистоногих. Многообразие членистоногих. Представители 

классов.  

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности.  

Значение ракообразных в природе и жизни человека.  

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с жизнью на суше. Клещи — вредители культурных растений и меры борьбы с 

ними. Паразитические клещи — возбудители и переносчики опасных болезней. Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании.  

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы развития. Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, 

Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые — переносчики возбудителей и паразиты человека 

и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение 

насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека.  

*Отряды насекомых изучаются обзорно по усмотрению учителя в зависимости от местных условий. Более подробно изучаются на примере двух местных 

отрядов.  

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других крупных насекомых-вредителей).  
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2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций).  

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, 

головоногих моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение 

моллюсков в природе и жизни человека.  

  

Лабораторные и практические работы  

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.).  

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип 

Черепные, или Позвоночные.  

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности.  

Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие 

рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб.  

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере живой рыбы в банке с водой).  

2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата).  

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, 

связанных с выходом земноводных на сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных.  

 Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.  

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся.  

Процессы жизнедеятельности. Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. Регенерация. 

Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека.  
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Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. 

Приспособления птиц к полѐту. Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их 

изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц*. Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни 

человека.  

*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трѐх экологических групп с учѐтом распространения птиц в своѐм регионе.  

  

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха).  

2. Исследование особенностей скелета птицы.  

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. 

Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве.  

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих.  

Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы*. 

Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи.  

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Многообразие млекопитающих родного края.  

*Изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из каждого отряда по выбору учителя.  

 Лабораторные и практические работы  

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих.  

2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих.  
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4. Развитие животного мира на Земле  

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития животного 

мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных. «Живые 

ископаемые» животного мира.  

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные 

этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные.  

Лабораторные и практические работы  

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 5. 

Животные в природных сообществах  

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания.  

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. 

Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая пирамида. Экосистема.  

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных на планете. Фауна.  

6.Животные и человек  

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на 

основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды.  

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями.  
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Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные 

животные города. Адаптация животных кновым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. Безнадзорные домашние 

животные. Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. 

Меры сохранения животного мира.  

  

Планируемые результаты и УУД  

8  класс:  

• характеризовать зоологию как биологическую науку, еѐ разделы и связь с другими науками и техникой;  

• характеризовать принципы классификации животных, вид как основную систематическую категорию, основные систематические группы 

животных (простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые);  

• приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э.  

Геккель) учѐных в развитие наук о животных;  

• применять биологические термины и  понятия  (в  том  числе: зоология, экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, 

отряд, семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, 

поведение, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

• раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм;  

• сравнивать животные ткани и органы животных между собой;  

• описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, 

выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие;  
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• характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение;  

• выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематических групп;  

• различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам; простейших — по изображениям;  

• выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и млекопитающих;  

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории;  

• сравнивать  представителей  отдельных  систематических групп животных и делать выводы на основе сравнения;  

• классифицировать животных на основании особенностей строения;  

• описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира на Земле;  

• выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических факторов для животных;  

• выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания;  

• устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в природных сообществах;  

• характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения животных по планете;  

• раскрывать роль животных в природных сообществах;  

• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека 

и его повседневной жизни; объяснять значение животных в природе и жизни человека;  
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• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли;  

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов 

гуманитарного циклов, различными видами искусства;  

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты;  

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;  

• владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (3— 

4) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учѐтом особенностей аудитории сверстников.  

Тематическое планирование  

8 класс(68 ч, из них 2 ч— резервное время)  

  

  

№ 

п/ 

п  

Тема урока  Кол 

-во 

час 

ов  

  Животныйорганизм  4  
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1  Зоология — наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другиминаукамиитехникой.  

  

1  

2  Общие признаки животных. Отличияживотныхотрастений.Многообразие животного мира. Одноклеточныеи многоклеточные животные. 

Форматела животного, симметрия, размерытелаидр.  

  

1  

3  Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук).  

Строениеживотнойклетки:клеточнаямембрана,органоидыпередвижения,ядросядрышком,цитоплазма(митохондрии, пищеварительные и 

сократительныевакуоли,лизосомы,клеточный центр).  

1  

4  Процессы, происходящие в клетке. Деление клетки.Ткани животных, их разнообразие.Органы и системы органов животных.Организм— 

единоецелое  

1  

  Строениеижизнедеятельностьорганизма  животного  12  

  Опора и движение животных  1  

1  Особенности гидростатического, наружногоивнутреннегоскелетауживотных.Передвижениеуодноклеточных(амѐбовидное,жгутиковое). 

Мышечные движения у многоклеточных:полѐтнасекомых,птиц,плавание рыб, движение по суше позвоночных животных (ползание, бег,ходьба 

и др.). Рычажные конечности  

1  

  Питаниеипищеварениеуживотных  2  

2  Значение питания. Питаниеипищеварениеупростейших.Внутриполостное и 

внутриклеточноепищеварение,замкнутаяисквознаяпищеварительнаясистемаубеспозвоночных  

1  
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3  Пищеварительный трактупозвоночных,пищеварительныежелезы.Ферменты.Особенностипищеварительной системы у 

представителейотрядовмлекопитающих.  

  

1  

  Дыхание животных   1  

 

4  Значениедыхания.Газообменчерезвсюповерхностьклетки.Жаберноедыхание. Наружные (раки) и 

внутренние(рыбы)жабры.Кожное,трахейное,лѐгочноедыханиеуобитателейсуши.Особенности кожного дыхания. Рольвоздушныхмешковуптиц.  

  

1  

  Транспорт веществ у животных  2  

5  Роль транспорта веществ в организмеживотных. Замкнутая и незамкнутаякровеносные системы у 

беспозвоночных.Сердце,кровеносныесосуды.Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевогочервя.  

1  

6  Особенности строения незамкнутой кровеносной системы у 

моллюсковинасекомых.Кругикровообращенияиособенностистроениясердецупозвоночных,усложнениесистемыкровообращения.  

1  

  Выделениеуживотных  1  

7  Значение выделения конечных продуктовобменавеществ.Сократительныевакуоли у простейших.  

Звѐздчатыеклеткииканальцыуплоскихчервей,выделительные трубочки и воронкиукольчатыхчервей.Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки 

(туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности выделения у птиц, связанные с полѐтом.  

  

1  

  Покровытелауживотных  1  
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8  Покровыубеспозвоночных.Усложнениястроениякожиупозвоночных.Кожакакорганвыделения.  

Ролькоживтеплоотдаче.Производныекожи.Средствапассивнойиактивнойзащитыуживотных.  

1  

  

  

  

  

  Координация и регуляция жизнедеятельности у животных  2  

9  
Раздражимость у одноклеточных  

1  

 

 животных.Таксисы(фототаксис,трофотаксис,хемотаксисидр.).Нервнаярегуляция.Нервнаясистема,еѐзначение.Нервная система у 

беспозвоночных:сетчатая (диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и спинноймозг, нервы.  

 

1 

0  

Усложнение головногомозга от рыб до млекопитающих. Появление больших полушарий, коры,бороздиизвилин.Гуморальнаярегуляция.  

Влияние гормонов на животных.Половыегормоны.Половойдиморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и сложные  

(фасеточные глаза) у насекомых.Органы зрения и слуха у позвоночных, их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных 

и позвоночных животных. Органбоковойлинииурыб.  

1  

  Поведение животных  1  

1 

1  

Врождѐнное и приобретѐнное поведение (инстинкт и научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт 

(постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы поведения.  

1  

  Размножение и развитие животных  1  
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1 

2  

Бесполое размножение: делениеклетки одноклеточного организма надве, почкование, фрагментация.  

Половоеразмножение.Преимуществополовогоразмножения.Половыежелезы. Яичники и семенники.  

Половыеклетки(гаметы).Оплодотворение.Зигота.Партеногенез.Зародышевоеразвитие.Строениеяйцаптицы.Внутриутробноеразвитиемлекопита 

ющих.Зародышевыеоболочки.Плацента(детскоеместо). Пупочный канатик (пуповина).  

Постэмбриональноеразвитие:прямое,непрямое.Метаморфоз(развитиеспревращением):полноеинеполное  

1  

  Систематическиегруппыживотных  40  

  Основныекатегориисистематикиживотных  1  

1 

3  

Вид как основная систематическаякатегорияживотных.Классификация животных. Система  

животногомира.Систематическиекатегорииживотных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их  

соподчинение.Бинарнаяноменклатура.Отражениесовременныхзнанийопроисхождениииродствеживотныхвклассификацииживотных  

1  

  Одноклеточные животные — простейшие  2  

1 

4  

Строение и жизнедеятельность простейших.Местообитаниеиобразжизни. Образование цисты при  

неблагоприятныхусловияхсреды.Многообразие простейших. Значениепростейших в природе и жизни человека (образование осадочных 

пород,возбудителизаболеваний,симбиотическиевиды).  

1  

 

1 

5  

Путизаражениячеловека и меры профилактики, вызываемыеодноклеточнымиживотными(малярийныйплазмодий)  1  

  Многоклеточные животные. Кишечнополостные  2  

1 

6  

Общаяхарактеристика.Местообитания.Чертыстроенияижизнедеятельности.Эктодермаиэнтодерма.Внутриполостное и клеточное 

перевариваниепищи.Регенерация.Рефлекс.Бесполоеразмножение(почкование).Половоеразмножение.  

1  

1 

7  

Гермафродитизм. Раздельнополыекишечнополостные. Многообразиекишечнополостных.Значениекишечнополостных в природе и 

жизничеловека.Коралловыеполипыиихрольврифообразовании  

1  
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  Плоские, круглые, кольчатые черви  4  

1 

8  

Общая характеристика. Черты строения и жизнедеятельности плоских,круглых и кольчатых червей  1  

1 

9  

Многообразиечервей.Паразитическиеплоскиеикруглыечерви.Циклыразвитияпечѐночногососальщика,бычьего цепня, человеческой аскариды  1  

2 

0  

Черви,ихприспособлениякпаразитизму, вред, наносимый человеку,сельскохозяйственным растениям иживотным.  1  

2 

1  

Меры по предупреждениюзараженияпаразитическимичервями. Роль дождевых червей какпочвообразователей  1  

  Членистоногие  5  

2 

2  

Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и внутреннее строениечленистоногих.Многообразие членистоногих. Представители классов.  1  

2 

3  

Ракообразные.Особенностистроения и жизнедеятельности. Значениеракообразныхвприродеижизничеловека  1  

2 

4  
Паукообразные.Особенностистроенияижизнедеятельностивсвязисжизньюнасуше.Клещи— 

вредителикультурныхрастенийимерыборьбысними.Паразитическиеклещичеловекаиживотных— 

1  

 

 возбудителиипереносчикиопасныхболезней.Мерызащитыот клещей. Роль клещейвпочвообразовании.   

2 

5  

Насекомые.Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомыхитипыразвития.Отрядынасекомых*: Прямокрылые,  

Равнокрылые,Полужесткокрылые, Чешуекрылые,Жесткокрылые,Перепончатокрылые,Двукрылыеидр.Насекомые—переносчики возбудителей 

и паразиты человека и домашних животных  

1  
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2 

6  

Насекомые-вредители сада, огорода,поля, леса. Насекомые,  

снижающиечисленностьвредителейрастений.Поведениенасекомых,инстинкты.Меры по сокращению 

численностинасекомыхвредителей.Значениенасекомых в природе и жизни человека  

1  

  Моллюски  2  

2 

7  

Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы жизнедеятельности, характерныедля брюхоногих, двустворчатых, 

головоногих моллюсков.  

1  

2 

8  

Черты приспособленности моллюсков к средеобитания. Размножение моллюсков.Многообразие моллюсков. 

Значениемоллюсковвприродеижизничеловека  

1  

  Хордовые  1  

2 

9  

Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип  

Черепные, или Позвоночные  

1  

  Рыбы  4  

3 

0  

Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб  1  

3 

1  

Особенностивнутреннегостроенияипроцессовжизнедеятельности.Приспособленность рыб к условиям обитания.  1  

3 

2  

Отличие Хрящевых и Костных рыб. Размножение, развитие имиграция рыб в природе  1  

3 
Многообразие рыб, основные систематическиегруппы рыб. Значение рыб в природеижизничеловека.Хозяйственноезначениерыб  1  

 

3    
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  Земноводные  3  

3 

4  

Общая характеристика. Местообитание земноводных. Особенности внешнего и внутреннего строения, 

процессовжизнедеятельности,связанныхсвыходом земноводных на сушу  

1  

3 

5  

Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение иразвитиеземноводных.  1  

3 

6  

Многообразиеземноводныхиихохрана.Значениеземноводныхвприродеижизничеловека  1  

  Пресмыкающиеся  4  

3 

7  

Общая характеристика Местообитаниепресмыкающихся  1  

3 

8  

Особенностивнешнегоивнутреннегостроенияпресмыкающихся.Процессыжизнедеятельности.  1  

3 

9  

Приспособленностьпресмыкающихся к жизни на суше.Размножение и развитие пресмыкающихся  1  

4 

0  

Регенерация. Многообразиепресмыкающихся и их охрана. Значениепресмыкающихсявприродеижизничеловека  1  

  Птицы  5  

4 

1  

Общаяхарактеристика.Особенности внешнего строения птиц. Особенностивнутреннегостроенияипроцессов жизнедеятельности птиц  1  

4 
Приспособления птиц к полѐту. Поведение.  1  
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2    

4 

3  

Сезонные явлениявжизниптиц.Миграцииптиц,ихизучение  1  

4 

4  

Многообразиептиц.Экологическиегруппыптиц  1  

4 

5  

Приспособленностьптицкразличнымусловиямсреды.Значениептицвприродеижизничеловека  1  

  Млекопитающие  7  

4 

6  

Общая характеристика. Среды жизнимлекопитающих. Особенности внешнегостроения,скелетаимускулатуры, внутреннего строения  1  

4 

7  

Процессы жизнедеятельности. Усложнениенервной системы. Поведение млекопитающих.  1  

4 

8  

Размножениеиразвитие.Забота о потомстве.  1  

4 

9  

Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые(низшиезвери).  1  

5 

0  

Плацентарныемлекопитающие.Многообразиемлекопитающих. Насекомоядные иРукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие 

и Китообразные  

1  

5 

1  

Парнокопытные и Непарнокопытные. Приматы*. СемействаотрядаХищные:Собачьи,Кошачьи,Куньи,Медвежьи.  1  
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5 

2  

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие — переносчики возбудителейопасныхзаболеваний.Мерыборьбыс 

грызунами. Многообразие млекопитающихродногокрая  

1  

  РазвитиеживотногомиранаЗемле  4  

 

    

5 

3  

Эволюционноеразвитиеживотногомира на Земле. Усложнение животных в процессе эволюции.  

Доказательстваэволюционногоразвитияживотногомира.Палеонтология.Ископаемые остатки животных, ихизучение. Методы изучения 

ископаемых остатков. Реставрация древнихживотных.«Живыеископаемые»животногомира.  

  

1  

5 

4  

Жизньживотныхвводе.Одноклеточныеживотные.Происхождениемногоклеточныхживотных.Основныеэтапыэволюциибеспозвоночных. 

Основные этапы эволюции позвоночныхживотных.Вымершиеживотные  

1  

5 

5  

Животные и среда обитания. Влияниесвета,температурыивлажности на животных. Приспособленность животных к условиям средыобитания. 

Популяции животных, иххарактеристики.Одиночныйигрупповойобразжизни.Взаимосвязиживотных между собой и с 

другимиорганизмами.Пищевыесвязивприродном сообществе. Пищевые уровни,экологическаяпирамида.Экосистема.  

1  

5 

6  

Животный мир природных зон Земли.Основныезакономерностираспределенияживотныхнапланете.Фауна  1  

  Животные в природных сообществах  3  

5 

7  

Животные и среда обитания. Влияниесвета,температурыивлажности на животных. Приспособленность животных к условиям средыобитания. 

Популяции животных, иххарактеристики.Одиночныйигрупповойобразжизни  

1  

5 

8  

Взаимосвязиживотных между собой и с другимиорганизмами.Пищевыесвязивприродном сообществе. Пищевые 

уровни,экологическаяпирамида.Экосистема.  

1  
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5 

9  

Животный мир природных зон Земли.Основныезакономерностираспределенияживотныхнапланете.Фауна  1  

  Животные и человек  3  

6 

0  

Воздействиечеловека на животныхв природе: прямое и косвенное. Промысловыеживотные(рыболовство,охота). Ведение промысла 

животныхна основе научного подхода. Загрязнениеокружающейсреды.  

1  

6 Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор,дикие предки домашних  
1  

1  животных.Значениедомашнихживотныхвжизничеловека.Животныесельскохозяйственных угодий. Методы борьбысживотными-вредителями.   

6 

2  

Городкакособаяискусственнаясреда, созданная человеком. Синантропныевиды животных.  Условияих обитания. Беспозвоночные и 

позвоночныеживотныегорода.Адаптации животных к новым условиям.Рекреационныйпресснаживотныхдиких видов в условиях города.  

Безнадзорныедомашниеживотные.Питомники. Восстановление численности редких видов животных: особоохраняемыеприродныетерритории 

(ООПТ). Красная книга России.Мерысохраненияживотногомира  

1  

  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ»  

  

9 КЛАСС  

1. Человек — биосоциальный вид  

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. 

Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа.  
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Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое положение современного человека. Сходство человека с 

млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его этапы. 

Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 2. Структура организма человека  

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. 

Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма человека: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимо- связь органов и 

систем как основа гомеостаза.  

Лабораторные и практические работы  

1.  Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека. 2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах).  

3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам).  

3. Нейрогуморальная регуляция  

Нервная система человека, еѐ организация и значение. Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга.  

Рецепторы. Двухнейронные и трѐхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его 

строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождѐнные) и условные (приобретѐнные) рефлексы.  

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы.  

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в регуляции 

физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желѐз. Особенности рефлекторной и гуморальной регуляции 

функций организма.  

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам).  
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2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещѐнности.  

4. Опора и движение  

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост 

костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью.  

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление 

мышц. Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья.  

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и 

развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование свойств кости.  

2. Изучение строения костей (на муляжах).  

3. Изучение строения позвонков (на муляжах). 4. Определение гибкости позвоночника.  

5. Измерение массы и роста своего организма.  

6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц.  

7. Выявление нарушения осанки.  

8. Определение признаков плоскостопия.  

9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц.  

5. Внутренняя среда организма  
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Внутренняя среда и еѐ функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, 

его роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свѐртывание крови. Группы крови.  Резус-фактор.  Переливание крови. 

Донорство.  

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретѐнные иммунодефициты): радиационное облучение, химическое отравление, 

голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение 

работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по изучению иммунитета.  

Лабораторные и практические работы  

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение).  

6. Кровообращение  

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях.  

Лабораторные и практические работы  

1. Измерение кровяного давления.  

2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных физических нагрузок у человека.  

3. Первая помощь при кровотечениях.  

7. Дыхание  

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лѐгкие. Взаимосвязь строения и функций органов дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. Жизненная ѐмкость 

лѐгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания.  
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Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания.  

  

Лабораторные и практические работы  

1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факто- ров 

на частоту дыхания.  

8. Питание и пищеварение  

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их роль в 

пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание 

питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении.  

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов 

пищеварения. Работы И. П. Павлова.  

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на пищеварение.  

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 2. Наблюдение действия желудочного сока на белки.  

9. Обмен веществ и превращение энергии  

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. Обмен белков, 

углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии.  

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение 

витаминов в пище.  
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Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления здоровья. Нарушение обмена веществ.  

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование состава продуктов питания.  

2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи.   

3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 10. Кожа  

Строение и функции кожи. Кожа и еѐ производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу факторов   окружающей   среды.  

  

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях.  

Лабораторные и практические работы  

1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти.  

2. Определение жирности различных участков кожи лица.  

3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи.  

4. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви.  

11. Выделение  

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. 

Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их предупреждение.  

Лабораторные и практические работы  
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1. Определение местоположения почек (на муляже). 2. Описание мер профилактики болезней почек.  

12. Размножение и развитие  

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное 

развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие ребѐнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования 

семьи. Инфекции, передающиеся половым путѐм, их профилактика.  

Лабораторные и практические работы  

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и гепатит.  

  

13. Органы чувств и сенсорные системы  

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. Зрительное 

восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения.  

  

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. Гигиена 

слуха.  

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем организма. Лабораторные 

и практические работы  

1. Определение остроты зрения у человека.  

2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате).  
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3. Изучение строения органа слуха (на муляже).  

14. Поведение и психика  

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория поведения. 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. Динамический 

стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный характер поведения.  

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, характер, одарѐнность. Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики человека. 

Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. Гигиена сна.  

Лабораторные и практические работы 1. 

Изучение кратковременной памяти.  

2. Определение объѐма механической и логической памяти.  

3. Оценка сформированности навыков логического мышления.  

15.Человек и окружающая среда  

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность,сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация здравоохранения.  

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей среде. 

Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества.  
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Планируемые результаты и УУД  

  

9  класс:  

• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с 

другими науками и техникой;  

• объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; отличия человека от животных; приспособленность к 

различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас;  

• приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, И. П. Павлов, И. И. Мечников, А. А. Ухтомский, П. К. Анохин) и зарубежных 

(в том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учѐных в развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, 

поведении, экологии человека;  

• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, 

антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и превращение 

энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте;  

• проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм;  

• сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; процессы жизнедеятельности организма человека, делать 

выводы на основе сравнения;  

• различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения 

энергии;  
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• характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, 

рост, регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека;  

• выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов организма человека и их функциями; между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека;  

• применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования органов и систем органов человека;  

• объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека;  

• характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и ненаследственные программы поведения; особенности 

высшей нервной деятельности человека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру функциональных 

систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных результатов;  

• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в 

предупреждении заболеваний человека;  

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории;  

• решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья человека, проводить расчѐты и оценивать полученные 

значения;  

• называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное 

питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое состояние;  

• использовать приобретѐнные знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, сбалансированного питания, физической активности, 

стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей;  
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• владеть приѐмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, 

травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях;  

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, 

различных видов искусства; технологии, ОБЖ, физической культуры;  

• использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы его жизнедеятельности;проводить простейшие 

исследования организма человека и объяснять их результаты;  

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности;  

• владеть приѐмами работы с биологической информацией: формулировать основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (4— 

5) источников; преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую;  

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учѐтом особенностей аудитории сверстников. Тематическое планирование  класс(68 ч, из них 2 ч— резервное время)  

  

  

№ 

п/ 

п  

Тема урока  Кол- 

во 

часо 

в  

  Человек—биосоциальныйвид  1  

  

7 
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1  Науки о человеке (анатомия, физиология,психология,антропология,гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения 

организмачеловека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности 

человекакакбиосоциальногосущества.Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое 

положениесовременного человека. Сходства человека с млекопитающими. Отличиечеловека от приматов. Доказательства животного 

происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез,егоэтапы.Биологическиеи социальные факторы 

становлениячеловека.Человеческиерасы  

1  

  Структураорганизмачеловека  3  

2  Строение и химический состав клетки.Обменвеществипревращениеэнергии в клетке. Многообразие клеток, их деление.  1  

3  Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомныйнабор. Митоз, мейоз. Соматические иполовые клетки. Стволовые клетки.  1  

4  
Типытканейорганизмачеловека:эпителиальные,соединительные,мышечные,нервная.Свойстватканей, их функции. Органы и  

1  

 

 системыорганов. Организм как единое целое.Взаимосвязь органов и систем как основагомеостаза   

  Нейрогуморальнаярегуляция  9  

5  Нервная система человека, еѐ организацияизначение.  

  

1  

6  Нейроны,нервы,нервныеузлы.Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двухнейронные и трѐхнейронныерефлекторныедуги.  

  

1  

7  Спинноймозг,егостроениеифункции.Рефлексы спинного мозга  1  

8  . Головноймозг, его строение и функции. Большиеполушария.Рефлексыголовного мозга.Безусловные(врождѐнные)иусловные 

(приобретѐнные) рефлексы.  

1  
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9  Соматическаянервнаясистема.Вегетативная(автономная)нервнаясистема.Нервнаясистемакакединоецелое.Нарушениявработенервнойсистем 

ы  

1  

10  Гуморальнаярегуляцияфункций.Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы смешанной секреции.  1  

11  Гормоны, их роль врегуляциифизиологическихфункцийорганизма,ростаиразвития  1  

12  Нарушениевработеэндокринныхжелѐз.  1  

13  Особенности рефлекторной игуморальной регуляции функций организма  1  

  Опораидвижение  5  

14  Значениеопорно-двигательногоаппарата.Скелетчеловека, строениеего отделов и функции  1  

15  Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и толщину  1  

16  Соединениекостей.Скелетголовы.Скелеттуловища.Скелетконечностей и их поясов. Особенности скелета человека, связанные с 

прямохождениемитрудовойдеятельностью  

1  

 

17  Мышечнаясистема.Строениеифункции скелетных мышц. Работамышц: статическая и 

динамическая;мышцысгибателииразгибатели.Утомлениемышц.Гиподинамия.Роль двигательной активности в сохраненииздоровья.  

  

1  

18  Нарушенияопорно-двигательнойсистемы.Возрастныеизменениявстроении костей. Нарушение осанки.Предупреждение искривления 

позвоночникаиразвитияплоскостопия.Профилактикатравматизма.Перваяпомощьпритравмахопорно-двигательногоаппарата  

1  

  Внутренняя средаорганизма  4  

19  Внутренняясредаиеѐфункции.Форменныеэлементыкрови:эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.  1  
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20  Малокровие, его причины. Красныйкостный мозг, его роль в организме  1  

21  Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свѐртываниекрови. Группы крови. Резус-фактор.Переливаниекрови.Донорство  1  

22  Иммунитетиеговиды.Факторы,влияющиенаиммунитет(приобретѐнныеиммунодефициты):радиационноеоблучение,химическоеотравление, 

голодание, воспаление,вирусныезаболевания,ВИЧинфекция.Вилочковаяжелеза,лимфатическиеузлы.Вакциныилечебные сыворотки. 

Значение работЛ.ПастераиИ.И.Мечниковапоизучениюиммунитета  

1  

  Кровообращение  5  

23  Органы кровообращения  1  

24  Строениеи работа сердца. Автоматизм сердца.Сердечный цикл, его длительность.  1  

25  Большой и малый круги кровообращения.Движениекровипососудам.Пульс.Лимфатическаясистема, лимфоотток.  1  

26  Регуляциядеятельностисердцаисосудов.Гигиенасердечно-сосудистойсистемы  1  

27  Профилактикасердечно-сосудистыхзаболеваний. Первая помощь при кровотечениях  1  

  Дыхание  5  

28  Дыхание и его значение. Органы дыхания.  1  

 

29  Лѐгкие. Взаимосвязь строенияифункцийоргановдыхания  1  

30  Газообмен в лѐгких и тканях. Жизненная ѐмкость лѐгких. Механизмыдыхания.Дыхательныедвижения.Регуляциядыхания.  1  

31  Инфекционныеболезни,передающиесячерезвоздух,предупреждение воздушно-капельных 

инфекций.Вредтабакокурения,употреблениянаркотическихипсихотропныхвеществ.  

1  

32  Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощиприпораженииоргановдыхания  1  
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  Питаниеипищеварение  6  

33  Питательныевеществаипищевыепродукты. Питание и его значение  1  

34  Пищеварение. Органы пищеварения,их строение и функции. Ферменты,их роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и 

уходза ними.  

1  

35  Пищеварение в желудке, втонкомивтолстомкишечнике.Всасывание питательных веществ. Всасываниеводы.  1  

36  Пищеварительныежелезы:печеньиподжелудочнаяжелеза,ихрольвпищеварение  1  

37  Микробиом человека — совокупностьмикроорганизмов, населяющих организм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов 

пищеварения.РаботыИ.П.Павлова.  

1  

38  Гигиенапитания.  

Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголянапищеварение  

1  

  Обменвеществипревращениеэнергии  5  

39  Обмен веществ и превращение энергии в организме человека.  1  

40  Пластический и энергетический обмен. Обменводыиминеральныхсолей.Обменбелков,углеводовижировворганизме. Регуляция обмена 

веществ ипревращенияэнергии.  

1  

41  Витамины и их роль для организма.Поступлениевитаминовспищей.  1  

 

42  Синтезвитаминовворганизме.Авитаминозыигиповитаминозы.Сохранениевитаминоввпище.  1  

43  Нормыирежимпитания.Рациональное питание — фактор укрепленияздоровья.Нарушениеобменавеществ  1  

  Кожа  4  
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44  Строение и функции кожи. Кожа иеѐ производные  1  

45  Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу факторовокружающейсреды.  1  

46  Закаливаниеиегороль.Способызакаливанияорганизма.Гигиенакожи, гигиенические требования кодеждеиобуви.  1  

47  Заболеваниякожии их предупреждение. Профилактика и первая помощь при тепловом исолнечномударах,ожогахиобморожениях  1  

  Выделение  4  

48  Значениевыделения.Органывыделения.  1  

49  Органымочевыделительнойсистемы,ихстроениеифункции.  1  

50  Микроскопическоестроениепочки.Нефрон.Образованиемочи  1  

51  Регуляциямочеобразованияимочеиспускания.Заболеванияоргановмочевыделительнойсистемы,ихпредупреждение  1  

  Размножениеиразвитие  3  

52  Органырепродукции,строениеифункции.Половыежелезы.Половые клетки. Оплодотворение  1  

53  Внутриутробное развитие. Влияние наэмбриональноеразвитиефакторовокружающейсреды.Роды.Лактация.Рост и развитие ребѐнка. Половое 

созревание  

1  

54  Наследованиепризнаковучеловека. Наследственные болезни,их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы,гены.  

Роль генетических знаний дляпланированиясемьи.Инфекции,передающиеся половым путѐм, их профилактика  

1  

  Органычувстви сенсорныесистемы  5  

 

55  Органы чувств и их значение. Анализаторы  1  
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56  Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая система глаза.Сетчатка.Зрительныерецепторы.Зрительное восприятие  1  

57  Нарушениязренияиихпричины.Гигиеназрения  1  

58  Ухоислух.Строениеифункцииорганаслуха.Механизмработыслухового анализатора. Слуховое 

восприятие.Нарушенияслухаиихпричины.Гигиенаслуха.  

1  

59  Органы равновесия, мышечного чувства,осязания,обонянияивкуса.Взаимодействиесенсорныхсистеморганизма  1  

  Поведениеипсихика  5  

60  Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловленность поведениячеловека  1  

61  Рефлекторная теория поведения. Высшая нервная деятельностьчеловека, работыИ. М. Сеченова,И. П.Павлова.  1  

62  .Механизмобразованияусловныхрефлексов.Торможение. Динамический стереотип  1  

63  Рольгормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные программыповеденияучеловека.Приспособительныйхарактерповедения.  1  

64  Первая и вторая сигнальные системы.Познавательнаядеятельностьмозга. Речь и мышление. Память ивнимание. Эмоции. 

Индивидуальныеособенности личности: способности,темперамент, характер, одарѐнность.Типывысшейнервнойдеятельностии 

темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического иумственного труда. Режим труда 

иотдыха.Сониегозначение.Гигиенасна  

1  

  Человекиокружающаясреда  2  

65  Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие наорганизм человека. Зависимость здоровья человека от состояния 

окружающей среды. Микроклимат жилыхпомещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в 

опасныхичрезвычайныхситуациях.  

Здоровьечеловекакаксоциальнаяценность.Факторы,нарушающие здоровье:гиподинамия,курение,употребление алкоголя, 

наркотиков,несбалансированное питание, 

стресс.Укреплениездоровья:аутотренинг,закаливание,двигательнаяактивность,сбалансированноепитание.Культура отношения к  
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 собственномуздоровьюиздоровьюокружающих.Всемирнаяорганизацияздравоохранения.   

66  Человек как часть биосферы Земли.Антропогенные воздействия на природу.Урбанизация.Цивилизация.Техногенные изменения в 

окружающей среде. Современные глобальныеэкологическиепроблемы.Значениеохраныокружающейсредыдлясохранениячеловечества  

  

  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов:  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Патриотическое воспитание:  

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и советских учѐных в развитие мировой 

биологической науки.  

Гражданское воспитание:  

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи.  

Духовно-нравственное воспитание:  

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологической культуры;  

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии.  
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Эстетическое воспитание:  

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.  

Ценности научного познания:  

• ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения;  

•развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследовательской деятельности. Формирование культуры здоровья:  

• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (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 экологической направленности, интерес 

к практическому изучению профессий, связанных с биологией.  

Экологическое воспитание:  

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей среды;  
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• осознание экологических проблем и путей их решения;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  

• адекватная оценка изменяющихся условий;  

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании анализа биологической информации;  



•  
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планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерностей.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные действия  

Базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений);  

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа;  

• с учѐтом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;  

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учѐтом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою позицию, мнение;  



•  
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• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических 

объектов между собой;  

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и эксперимента;  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов 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 биологической информации или данных из источников с учѐтом 

предложенной учебной биологической задачи;  

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 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 информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

• оценивать надѐжность биологической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

• запоминать и систематизировать биологическую информацию.  

Универсальные коммуникативные действия  

Общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практических и лабораторных работ;  



•  
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• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 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 обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение  

биологической задачи и поддержание благожелательности общения;  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные 

и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться;  

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учѐтом 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 членами 

команды;  



•  
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• 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 отчѐта перед группой;  

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.   

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические знания;  

• 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 биологической задачи с учѐтом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учѐтом получения 

новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте;  

• делать выбор и брать ответственность за решение.  

  

Самоконтроль (рефлексия):  

• владеть способами самоконтроля, само мотивации и рефлексии;  

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  
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• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретѐнному 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:  

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

• выявлять и анализировать причины эмоций;  

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других:  

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

• признавать своѐ право на ошибку и такое же право другого;  

• открытость себе и другим;  

• осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг;  

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  
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8. Изобразительное искусство  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»   

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве   

Декоративно-прикладное искусство и его виды.   

Декоративно-прикладное искусство и предметная среда жизни людей.   

Древние корни народного искусства   
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Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства.   

Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства.   

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом.   

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение в характере труда и жизненного уклада.   

Образно-символический язык народного прикладного искусства.   

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства.   

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе 

практической творческой работы.  Убранство русской избы   

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического  — в еѐ постройке и украшении.   

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства.   

Выполнение рисунков  — эскизов орнаментального декора крестьянского дома.   

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома.   

Декоративные элементы жилой среды.   

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость 

соотношения характера постройки, символики еѐ декора и уклада жизни для каждого народа.  

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной формы и орнаментально-символического оформления.   

Народный праздничный костюм   

Образный строй народного праздничного костюма — женского и мужского.   
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Традиционная конструкция русского женского костюма  — северорусский (сарафан) и южнорусский (понѐва) варианты.   

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных регионов страны.   

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной 

вышивке. Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных орнаментов текстильных 

промыслов в разных регионах страны.   

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, цветовом решении, орнаментике костюма черт национального 

своеобразия.   

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного творчества.   

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию коллективного панно на тему традиций народных праздников.  Народные 

художественные промыслы   

Роль и значение народных промыслов в современной жизни.   

Искусство и ремесло. Традиции культуры, особенные для каждого региона.   

Многообразие видов традиционных ремѐсел и происхождение художественных промыслов народов России.   

Разнообразие материалов народных ремѐсел и их связь с регионально-национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть 

и лѐн и др.).   

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы 

росписи филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек разных регионов страны.   

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла.  

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. Травный узор, «травка»  — основной мотив хохломского орнамента.  
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Связь с природой. Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. Праздничность изделий 

«золотой хохломы».   

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории.   

Традиционные образы городецкой росписи предметов быта.   

Птица и конь  — традиционные мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приѐмы и композиционные особенности городецкой 

росписи.   

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и 

кобальтового декора. Природные мотивы росписи посуды. Приѐмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна и линии.   

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. 

Приѐмы свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещѐнности и объѐмности изображения.   

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. Разнообразие назначения предметов и художественно-технических 

приѐмов работы с металлом.   

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстѐра  — роспись шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше.   

Происхождение искусства лаковой миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой миниатюры в сохранении и 

развитии традиций отечественной культуры.   

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных промыслов.   

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных и культурных традиций.   

Народные художественные ремѐсла и промыслы  — материальные и духовные ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России.   

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов   

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций.   
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Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и ремесла, уклада жизни людей.  

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох.   

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение образа человека, его положения в обществе и характера 

деятельности в его костюме и его украшениях.   

Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов быта  — в культуре разных эпох.   

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека   

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по 

ткани, моделирование одежды).   

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или декоративный знак.   

Государственная символика и традиции геральдики.   

Декоративные украшения предметов нашего быта и одежды.   

Значение украшений в проявлении образа человека, его характера, самопонимания, установок и намерений.   

Декор на улицах и декор помещений.   

Декор праздничный и повседневный.   

Праздничное оформление школы.   

  

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»   

Общие сведения о видах искусства   
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Пространственные и временны е виды искусства.   

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их место и назначение в жизни людей.   

Основные виды живописи, графики и скульптуры.   

Художник и зритель: зрительские умения, знания и творчество зрителя.   

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства   

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые свойства.   

Рисунок  — основа изобразительного искусства и мастерства художника.   

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок.   

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата.  

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.   

Линейные графические рисунки и наброски.   

Тон и тональные отношения: тѐмное  — светлое.   

Ритм и ритмическая организация плоскости листа.   

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, 

дополнительные цвета.   

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тѐплый цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи.   

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, парковая скульптура, камерная скульптура.   
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Статика и движение в скульптуре. Круглая скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа.   

Жанры изобразительного искусства   

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и анализа произведений изобразительного искусства.   

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного искусства.   

Натюрморт   

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра натюрморта в европейском и отечественном искусстве.   

Основы графической грамоты: правила объѐмного изображения предметов на плоскости.   

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и точка схода, правила перспективных сокращений.   

Изображение окружности в перспективе.   

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы.   

Сложная пространственная форма и выявление еѐ конструкции.   

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических фигур.   

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел.   

Освещение как средство выявления объѐма предмета. Понятия «свет», «блик», «полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». 

Особенности освещения «по свету» и «против света».   

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению.   

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. Особенности графических техник. Печатная графика.   
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Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта.   

Портрет   

Портрет как образ определѐнного реального человека. Изображение портрета человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении 

характера человека и мировоззренческих идеалов эпохи.   

Великие портретисты в европейском искусстве.   

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие портретисты в русской живописи.   

Парадный и камерный портрет в живописи.   

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ  в.— отечественном и европейском.   

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы.   

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических средств в изображении образа человека.   

Графический портретный рисунок с натуры или по памяти.   

Роль освещения головы при создании портретного образа.   

Свет и тень в изображении головы человека.   

Портрет в скульптуре.   

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в скульптурном портрете.   

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета.   

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в произведениях выдающихся живописцев.   



 

445  
  

Опыт работы над созданием живописного портрета.   

Пейзаж   

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом искусстве и в эпоху Возрождения.  

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства.   

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего планов при изображении пейзажа.   

Особенности изображения разных состояний природы и еѐ освещения. Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского.   

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы.   

Живописное изображение различных состояний природы.   

Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления картины Родины в развитии отечественной 

пейзажной живописи XIX  в.   

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и еѐ 

значение для русской культуры.   

Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии чувства Родины.   

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины.   

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров.   

Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник.   

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы.   
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Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании образа города.   

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в 

жизни современного города.   

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и ритмическая организация плоскости изображения.   

Бытовой жанр в изобразительном искусстве   

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. Значение художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни.   

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных 

смыслов в жанровой картине и роль картины в их утверждении.   

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации художественных выразительных средств и взаимосвязи всех 

компонентов произведения.   

Исторический жанр в изобразительном искусстве   

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в жизни общества.   

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и  

др.   

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и еѐ особое место в развитии отечественной культуры.   

Картина К.  Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в творчестве В. Сурикова и др. Исторический образ России в картинах ХХ  в.   

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа 

над этюдами, уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом.   

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал по задуманному сюжету.   
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Библейские темы в изобразительном искусстве   

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории в европейской культуре.   

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений.   

Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.   

Библейские темы в отечественных картинах XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. «Тайная вечеря», В. 

Поленов. «Христос и грешница»).   

Иконопись как великое проявление русской культуры. Язык изображения в иконе  — его религиозный и символический смысл.  Великие 

русские иконописцы: духовный свет икон Андрея   

Рублѐва, Феофана Грека, Дионисия.   

Работа над эскизом сюжетной композиции.   

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в изобразительном искусстве.  

  

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»   

Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки  — конструктивные искусства.   

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы»  — предметно-пространственной среды жизни людей.   

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества.   

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в разные исторические эпохи.   
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Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения культурного наследия и природного ландшафта.   

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. Единство функционального и художественного  — целесообразности и 

красоты.   

Графический дизайн   

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. Основы формальной композиции в конструктивных искусствах.   

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и изображение.   

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания геометрических фигур, без предметного содержания.   

Основные свойства композиции: целостность и соподчинѐнность элементов.   

Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, 

замкнутость или открытость композиции.   

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим расположением геометрических фигур на плоскости.   

Роль цвета в организации композиционного пространства.   

Функциональные задачи цвета в конструктивных искусствах.   

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета.   

Цветовой акцент, ритм цветовых форм, доминанта.   

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне.   

Форма буквы как изобразительно-смысловой символ.   

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта.  
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Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной композиции.   

Выполнение аналитических и практических работ по теме   

«Буква  — изобразительный элемент композиции».   

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. Функции логотипа. Шрифтовой логотип.   

Знаковый логотип.   

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и изображения.   

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, 

поздравительной открытке.   

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, составляющие конструкцию и художественное оформление книги, 

журнала.   

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на основе компьютерных программ.   

Макетирование объѐмно-пространственных композиций   

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» 

пространства.   

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его обозначения на макете.   

Выполнение практических работ по созданию объѐмно-пространственных композиций. Объѐм и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном 

макете.   

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых объѐмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объѐмов 

и их сочетаний на образный характер постройки.   
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Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей.   

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении архитектурных конструкций (перекрытия и опора  — стоечнобалочная 

конструкция  — архитектура сводов; каркасная каменная архитектура; металлический каркас, железобетон и язык современной архитектуры).   

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком.   

Функция вещи и еѐ форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком.  

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через выявление сочетающихся объѐмов.   

Красота  — наиболее полное выявление функции предмета.   

Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета.   

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов.   

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и материала изготовления   

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы 

объектов архитектуры и дизайна.   

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с использованием цвета.   

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека   

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития 

производственных возможностей.   

Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры 

разных народов и эпох.   

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-пространственной среде жизни разных народов.   
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Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по 

фотографиям и другим видам изображения.   

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра.   

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Еѐ технологические и эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в 

архитектуре.   

Отрицание канонов и сохранение наследия с учѐтом нового уровня материально-строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема 

урбанизации ландшафта, безликости и агрессивности среды современного города.   

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды и их связь с образом жизни людей.   

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность.  

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве.   

Выполнение практических работ по теме «Образ современнго города и архитектурного стиля будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки 

города будущего.   

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и значение культурного наследия для современной жизни людей.   

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных форм и архитектурного дизайна в организации городской среды и 

индивидуальном образе города.   

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и  пр.), 

киосков, информационных блоков, блоков локального озеленения и  т.  д.   

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов городской среды» в виде создания коллажно-графической композиции или 

дизайн-проекта оформления витрины магазина.   

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера.   
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Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как отражение стиля жизни его хозяев.   

Зонирование интерьера  — создание многофункционального пространства. Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер.   

Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа).   

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной 

композиции.   

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с ландшафтно-парковой средой.   

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. 

Традиции графического языка ландшафтных проектов.   

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде схемы-чертежа.   

Единство эстетического и функционального в объѐмно-пространственной организации среды жизнедеятельности людей.  

Образ человека и индивидуальное проектирование   

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. 

Образно-личностное проектирование в дизайне и архитектуре.   

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн предметной среды в интерьере частного дома.   

Мода и культура как параметры создания собственного костюма или комплекта одежды.   

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как 

бизнес и в качестве манипулирования массовым сознанием.   

Характерные особенности современной одежды. Молодѐжная субкультура и подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. 

Ансамбль в костюме. Роль фантазии и вкуса в подборе одежды.   
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Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды».   

Искусство грима и причѐски. Форма лица и причѐска. Макияж дневной, вечерний и карнавальный. Грим бытовой и сценический.   

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, рекламой, общественной деятельностью.   

Дизайн и архитектура — средства организации среды жизни людей и строительства нового мира.  

  

Модуль № 4 «Изображение в синтетических,  экранных 

видах искусства и художественная фотография»   

(вариативный)   

Синтетические  — пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, 

движением.   

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства.   

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком информационных средств на экране цифрового искусства.   

Художник и искусство театра   

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра.  

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их визуальный облик.   

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном театре.   

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-постановщика с драматургом, режиссѐром и актѐрами.   
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Роль освещения в визуальном облике театрального действия.   

Бутафорские, пошивочные, декорационные и иные цеха в театре.   

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа спектакля. Выражение в костюме характера персонажа.   

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства (К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и др.).   

Школьный спектакль и работа художника по его подготовке.   

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссѐра и актѐра в процессе создания образа персонажа.   

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская интерпретация реальности.   

Художественная фотография   

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до 

компьютерных технологий.   

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии.   

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С. М. Прокудина-Горского. Сохранѐнная история и роль его фотографий в современной отечественной 

культуре.   

Фотография — искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры предмета. Примеры художественной фотографии в творчестве 

профессиональных мастеров.   

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм.   

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с помощью фотографии.   

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.   



 

455  
  

Образные возможности чѐрно-белой и цветной фотографии.   

Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии пейзажа.   

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная.  

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями в изобразительном искусстве.   

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий.   

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок — свидетельство истории и его значение в сохранении памяти о событии.   

Фоторепортаж  — дневник истории. Значение работы военных фотографов. Спортивные фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях.   

«Работать для жизни…» — фотографии Александра Родченко, их значение и влияние на стиль эпохи.   

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования фотографий и границы достоверности.   

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных компьютерных программ.   

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и влияние фотообраза на жизнь людей.   

Изображение и искусство кино   

Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства.   

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав творческого коллектива. Сценарист  — режиссѐр — художник — оператор 

в работе над фильмом. Сложносоставной язык кино.   

Монтаж композиционно построенных кадров — основа языка киноискусства.   

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, 

чертежи и воплощение в материале.   
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Пространство и предметы, историческая конкретность и художественный образ — видеоряд художественного игрового фильма.   

Создание видеоролика — от замысла до съѐмки. Разные жанры  — разные задачи в работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика.   

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные мультфильмы и цифровая анимация. Уолт   

Дисней и его студия. Особое лицо отечественной мультипликации, еѐ знаменитые создатели.  

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе.   

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его возможности для создания анимации. Коллективный характер 

деятельности по созданию анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная перекладка, сыпучая анимация.   

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности.   

Изобразительное искусство на телевидении   

Телевидение  — экранное искусство: средство массовой информации, художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга.   

Искусство и технология. Создатель телевидения  — русский инженер Владимир Козьмич Зворыкин.   

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. Картина мира, создаваемая телевидением.   

Прямой эфир и его значение.   

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму; сценографический дизайн и компьютерная графика.   

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и художественного оформления.   

Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни.   

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека.  



 

457  
  

  

  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности.   

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; ценностные установки и социально значимые качества личности; духовно- нравственное развитие обучающихся и отношение школьников 

к  культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к  саморазвитию и активному участию в социально значимой деятельности.   

1. Патриотическое воспитание   

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и современного развития отечественной культуры, выраженной в еѐ 

архитектуре, народном, прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в  процессе освоения особенностей и красоты отечественной 

духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, посвящѐнных различным подходам к изображению человека, великим победам,  

торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении 

истории народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-эмоциональному восприятию и 

творческому созиданию художественного образа.   
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2. Гражданское воспитание   

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При 

этом реализуются задачи социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности к жизни общества. Искусство 

рассматривается как особый язык, развивающий коммуникативные умения. В  рамках предмета «Изобразительное искусство» происходит изучение 

художественной культуры и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в 

общих художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию другого, становлению чувства 

личной ответственности.   

3. Духовно-нравственное воспитание   

В  искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, 

раскрытие которого составляет суть школьного предмета. Учебные задания направлены на раз витие внутреннего мира учащегося и воспитание его 

эмоционально- образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания обучающегося, осознанию себя как 

личности и члена общества. Ценностно-ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству способствует 

освоению базовых ценностей  — формированию отношения к миру, жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни.   

4. Эстетическое воспитание   

Эстетическое (от греч. aisthetikos — чувствующий, чувственный)  — это воспитание чувственной сферы обучающегося на основе всего спектра 

эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и 

в создании предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание 

является важнейшим компонентом и условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу 

человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях 

соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию.   

5. Ценности познавательной деятельности   
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В  процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся задачи воспитания наблюдательности  — умений активно, 

т.  е. в соответствии со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к жизни. Навыки 

исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий 

культурноисторической направленности.   

6. Экологическое воспитание   

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, воспитывается в процессе художественно-эстетического наблюдения природы, еѐ образа в произведениях искусства и личной 

художественно-творческой работе.   

7. Трудовое воспитание   

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с 

освоением художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует такие качества, как навыки 

практической (не теоретико-виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его 

оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, понимание 

эстетики трудовой деятельности. А  также умения сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде  — обязательные требования к 

определѐнным заданиям программы.   

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда   

В  процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение организация пространственной средышколы. При этом школьники 

должны быть активными участниками (а не только потребителями) еѐ создания и оформления пространства в соответствии с задачами образовательной 

организации, среды, календарными событиями школьной жизни.   

Эта деятельность обучающихся, как и сам образ предметно- пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на 

формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками.   
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета «Изобразительное искусство»:  1.  

Овладение универсальными познавательными действиями   

Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей:  сравнивать 

предметные и пространственные объекты по заданным основаниям;  характеризовать форму 

предмета, конструкции;  выявлять положение предметной формы в пространстве;  обобщать 

форму составной конструкции;  анализировать структуру предмета, конструкции, 

пространства, зрительного образа;  структурировать предметно-пространственные явления;  

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов между собой;  

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной композиции.   

Базовые логические и исследовательские действия:  выявлять и характеризовать 

существенные признаки явлений художественной культуры;  сопоставлять, 

анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

искусства и действительности;  классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей;  ставить и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания;  вести исследовательскую работу по сбору 

информационного материала по установленной или выбранной теме; самостоятельно 
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формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения или исследования, 

аргументированно защищать свои позиции.   

Работа с информацией:  использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и отбора информации на основе 

образовательных задач и заданных критериев;  использовать электронные образовательные ресурсы;  уметь работать с электронными учебными 

пособиями и учебниками;  выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах;  самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в различных видах 

еѐ представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, электронных презентациях.   

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями   

Понимать искусство в качестве особого языка общения  — межличностного (автор — зритель), между поколениями, между народами;   

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь 

на восприятие окружающих;   

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе общих позиций и учѐта интересов;  публично представлять и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта;   

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, 

договариваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении 

общего результата.  

  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  Самоорганизация:   
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осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые 

учебные действия, развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности;  планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм 

действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-творческих задач;  уметь 

организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам.  Самоконтроль:  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата;  владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе соответствующих целям критериев.   

Эмоциональный интеллект:   

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к пониманию эмоций других;  уметь рефлексировать эмоции 

как основание для художественного восприятия искусства и собственной художественной деятельности;  развивать свои эмпатические 

способности, способность сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других;  признавать своѐ и чужое право на 

ошибку;  работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать   

в учебном сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном взаимодействии.   

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Изобразительное искусство», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений.   

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»:  знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства промыслов;  понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде;  иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 
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магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории человечества, о присутствии в древних орнаментах символического 

описания мира;  характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции декоративно-прикладного искусства;  уметь объяснять 

коммуникативное значение декоративного образа в организации межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды;  распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, 

стекло, камень, кость, др.); уметь характеризовать неразрывную связь декора и материала;  распознавать и называть техники исполнения произведений 

декоративно-прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, чеканка, ковка, др.;  знать специфику 

образного языка декоративного искусства  — его знаковую природу, орнаментальность, стилизацию изображения;  различать разные виды орнамента по 

сюжетной основе: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный;  владеть практическими навыками построения орнаментов 

ленточных, сетчатых, центрических;  знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь применять эти 

знания в собственных творческих декоративных работах;   

овладеть практическими навыками стилизованного  — орнаментального лаконичного изображения деталей природы, стилизованного обобщѐнного 

изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с  опорой на традиционные образы мирового искусства;  

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к 

природе, к добру и злу, к жизни в целом; уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства 

(солярные знаки, древо жизни, конь, птица, матьземля);   

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, 

декоративное и символическое единство его деталей; объяснять крестьянский дом как отражение уклада крестьянской жизни и памятник архитектуры;  

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта;  освоить конструкцию народного праздничного 

костюма, его образный строй и символическое значение его декора; знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма 
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различных регионов страны;  осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в своих материальных 

формах глубинные духовные ценности;   

знать об устройстве традиционных жилищ разных народов, например юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое значение деталей 

конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом;   

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности  — быта, костюма разных исторических эпох и народов 

(например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов 

декоративноприкладного искусства, его единство и целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей;  объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной жизни;  рассказывать о 

происхождении народных художественных промыслов; о соотношении ремесла и искусства;  узнавать и называть характерные черты орнаментов и 

изделий ряда отечественных народных художественных промыслов;  характеризовать древние образы народного искусства в произведениях 

современных народных промыслов;  уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, металл, 

стекло, др.;   

различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике декора; объяснять связь между материалом, 

формой и техникой декора в произведениях народных промыслов;  иметь представление о приѐмах и последовательности работы при создании 

изделий некоторых художественных промыслов;  уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий 

ряда отечественных художественных промыслов;  характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, логотип, 

указующий или декоративный знак);  понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и 

содержании геральдики;   
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уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, 

обычной жизненной обстановке и характеризовать их образное назначение;  ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-

прикладного искусства; различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьѐ, гобелен и  т.  д.;  овладевать 

навыками коллективной работы по оформлению пространства школы и школьных праздников.   

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»:   

характеризовать различия между пространственными и временными видами искусства и их значение в жизни людей;  

объяснять причины деления пространственных искусств на виды;  знать основные виды живописи, графики и 

скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей.   

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства:  различать и характеризовать традиционные художественные материалы для 

графики, живописи, скульптуры;  осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и объяснять роль 

художественного материала в произведениях искусства;  иметь практические навыки изображения карандашами разной жѐсткости, фломастерами, 

углѐм, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возможности применять другие доступные 

художественные материалы;   

иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных материалов;  понимать роль рисунка как основы 

изобразительной деятельности;  иметь опыт учебного рисунка  — светотеневого изображения объѐмных форм;  знать основы линейной перспективы и 

уметь изображать объѐмные геометрические тела на двухмерной плоскости;  знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещѐнная 

часть», «блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка;  понимать содержание понятий «тон», 

«тональные отношения» и иметь опыт их визуального анализа;  обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 
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плоскостных и объѐмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого;  иметь опыт линейного рисунка, понимать 

выразительные возможности линии;  иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как самостоятельное 

творческое действие;  знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета — и значение этих знаний для 

искусства живописи;  определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст»;  иметь опыт объѐмного изображения 

(лепки) и начальные представления о пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных.   

Жанры изобразительного искусства:  объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», 

перечислять жанры;  объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

произведения искусства.   

Натюрморт:  характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории человечества и приводить примеры натюрморта в 

европейской живописи  

Нового времени;  

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения 

отечественных художников;  знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объѐмного предмета в двухмерном 

пространстве листа;  знать об освещении как средстве выявления объѐма предмета;  иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт 

разнообразного расположения предметов на листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности;  

иметь опыт создания графического натюрморта;  иметь опыт создания натюрморта средствами живописи.   

Портрет:  иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как последовательности изменений представления о 

человеке;  сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и Нового времени;  понимать, что в 

художественном портрете присутствует также выражение идеалов эпохи и авторская позиция художника;  узнавать произведения и называть имена 
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нескольких великих портретистов европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.);  уметь рассказывать 

историю портрета в русском изобразительном искусстве, называть имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. 

Кипренский, В.  Тропинин, К.  Брюллов, И.  Крамской, И.  Репин, В.  Суриков, В.  Серов и др.);  знать и претворять в рисунке основные позиции 

конструкции головы человека, пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы;  иметь представление о способах объѐмного 

изображения головы человека, создавать зарисовки объѐмной конструкции головы; понимать термин  

«ракурс» и определять его на практике;  иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера человека 

и образа эпохи в скульптурном портрете;  иметь начальный опыт лепки головы человека;   

приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения индивидуальности человека; иметь представление о 

графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических средств в изображении образа человека;  уметь характеризовать роль 

освещения как выразительного средства при создании художественного образа;  иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль 

цвета в создании портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета;  иметь представление о 

жанре портрета в искусстве ХХ  в.  — западном и отечественном.   

Пейзаж:  иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху 

Возрождения;  знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке;  определять содержание понятий: линия 

горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива;  знать правила воздушной 

перспективы и уметь их применять на практике;  характеризовать особенности изображения разных состояний природы в романтическом 

пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов;  иметь представление о морских пейзажах И.  Айвазовского;  иметь 

представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы;  знать и уметь рассказывать 
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историю пейзажа в русской живописи, характеризуя особенности понимания пейзажа в творчестве А.  Саврасова, И.  Шишкина, И.  Левитана и 

художников ХХ  в. (по выбору);  уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался об- раз отечественной природы и каково его значение 

в развитии чувства Родины;  иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы;  иметь опыт 

пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представлению;   

иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа  — по памяти или представлению;  обрести навыки восприятия образности городского пространства 

как выражения самобытного лица культуры и истории народа;  понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, 

задачи его охраны и сохранения.   

Бытовой жанр:   

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей разных эпох и народов;  уметь объяснять понятия 

«тематическая картина», «станковая живопись», «монументальная живопись»; перечислять основные жанры тематической картины;  различать 

тему, сюжет и содержание в жанровой картине; выявлять образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине;  иметь представление о 

композиции как целостности в организации художественных выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного 

произведения;  объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и современной жизни;  

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира людей;  иметь представление об изображении труда и 

повседневных занятий человека в искусстве разных эпох и народов; различать произведения разных культур по их стилистическим признакам и 

изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, античный мир и др.);  иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте 

традиций их искусства;  характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений европейского и 
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отечественного искусства;  обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь художественной 

наблюдательности и образному видению окружающей действительности.  

Исторический жанр:   

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение для жизни общества; уметь объяснить, почему историческая картина 

считалась самым высоким жанром произведений изобразительного искусства;  знать авторов, узнавать и уметь объяснять содержание таких картин, как 

«Последний день Помпеи» К.  Брюллова, «Боярыня Морозова» и другие картины В.  Сурикова, «Бурлаки на Волге» И.  Репина;  иметь представление о 

развитии исторического жанра в творчестве отечественных художников ХХ  в.;  уметь объяснять, почему произведения на библейские, 

мифологические темы, сюжеты об античных героях принято от- носить к историческому жанру;  узнавать и называть авторов таких произведений, как 

«Давид» Микеланджело, «Весна» С.  Боттичелли;   

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, 

уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом;  иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный 

проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. Библейские темы в изобразительном искусстве:  знать о значении библейских 

сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной истории в произведениях искусства;  объяснять значение великих  — вечных тем в 

искусстве на основе сюжетов Библии как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений;   

знать, объяснять содержание, узнавать произведения великих европейских художников на библейские темы, такие как «Сикстинская мадонна» Рафаэля, 

«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.;  

знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства;  уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, 

таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н.  Ге, «Христос и грешница» В.  Поленова и др.; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы;  иметь знания о русской иконописи, о великих русских ико- 
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нописцах: Андрее Рублѐве, Феофане Греке, Дионисии;  воспринимать искусство древнерусской иконописи как уни- кальное и высокое достижение 

отечественной культуры;   

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства на основе художественной культуры зрителя;  уметь 

рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека.   

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»:  характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, т. е. искусства художественного 

построения предметно-пространственной среды жизни людей;  объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной 

среды жизнедеятельности человека;  рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и поведение человека;  

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и представления о самом себе;  объяснять ценность 

сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда и быта разных эпох.   

Графический дизайн:  объяснять понятие формальной композиции и еѐ значение как основы языка 

конструктивных искусств;  объяснять основные средства  — требования к композиции;  уметь 

перечислять и объяснять основные типы формальной композиции;  составлять различные композиции 

на плоскости в зависимости от поставленных задач;  выделять в построении формата листа 

композиционную доминанту;  составлять формальные композиции на выражение в них движения и 

статики;  осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа;  объяснять роль цвета в 

конструктивных искусствах; различать технологию использования цвета в живописи и в 

конструктивных искусствах;  объяснять выражение «цветовой образ»;   
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применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединѐнные одним стилем;  определять шрифт как графический 

рисунок начертания букв, объединѐнных общим стилем, отвечающий законам художественной композиции;  соотносить особенности стилизации 

рисунка шрифта и содержание текста; различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур;  применять печатное слово, 

типографскую строку в качестве элементов графической композиции;   

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; различать шрифтовой и знаковый виды логотипа; иметь 

практический опыт разработки логотипа на выбранную тему;  понимать задачи образного построения композиции плаката, поздравительной открытки 

или рекламы на основе соединения текста и изображения;  иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; характеризовать 

образные построения книжного и журнального разворотов в качестве графических композиций.   

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:   иметь опыт построения объѐмно-

пространственной композиции как макета архитектурного пространства в реальной жизни;  выполнять построение макета 

пространственно-объѐмной композиции по его чертежу;   

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объѐмов и их сочетаний на образный характер постройки и еѐ влияние на 

организацию жизнедеятельности людей;  знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика 

архитектурных сооружений;  иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни общества и как изменение 

архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей;  

иметь знания об особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох и их отражении в постройках общественных зданий, храмовой 

архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды;   

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, современный уровень развития технологий и 

материалов; рассуждать о социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и поисках путей их преодоления;  знать о 
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значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической 

памяти и понимания своей идентичности;  определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как способ организации 

образа жизни людей;  знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского пространства в виде макетной или 

графической схемы;   

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы и архитектуры; иметь представление о традициях 

ландшафтнопарковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна;  объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи 

между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства;  иметь представление о задачах соотношения функционального и 

образного в построении формы предметов, создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта;   

объяснять, в чѐм заключается взаимосвязь формы и материала при построении предметного мира; объяснять характер влияния цвета на восприятие 

человеком формы объектов архитектуры и дизайна;  иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач 

жизнедеятельности чело- века;  объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные намерения действий; 

объяснять, что такое стиль в одежде;  иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие моды в одежде; 

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности;  

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании одежды, ансамбле в костюме;  уметь рассуждать о 

характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 

прошлых эпох;  иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», создания эскизов молодѐжной 

одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.);   

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании; 

определять эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причѐски в повседневном быту.  Модуль № 4 «Изображение в 

синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография» (вариативный):   знать о синтетической природе — коллективности 

творческого процесса в синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов художественного творчества;  понимать и 
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характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах;  иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых 

видов художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами искусства.   

Художник и искусство театра:  иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных представлений;  знать о роли 

художника и видах профессиональной художнической деятельности в современном театре;  иметь представление о сценографии и символическом 

характере сценического образа;  понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом театрального персонажа, 

воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического образа спектакля; иметь представление о творчестве наиболее известных 

художников-постановщиков в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И.  Билибина, А.  Головина и 

др.);  иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; уметь применять полученные знания при постановке 

школьного спектакля;  объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссѐра и актѐра в процессе создания образа 

персонажа;  иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов;  понимать необходимость зрительских знаний и 

умений — обладания зрительской культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их значения в интерпретации 

явлений жизни.   

Художественная фотография:  иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий и развитии искусства 

запечатления реальности в зримых образах;  уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»;  иметь навыки 

фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компьютерных графических редакторов;  уметь объяснять значение фотографий 

«Родиноведения» С.  М.  Прокудина-Горского для современных представлений об истории жизни в нашей стране;  различать и характеризовать 

различные жанры художественной фотографии;  объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии;  понимать, как в 

художественной фотографии проявляются средства выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей практике 

фотографирования;  иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фотографий известных профессиональных 



 

474  
  

мастеров фотографии;  иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра при самостоятельном 

фотографировании окружающей жизни;  обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и внимание к 

окружающему миру, к людям; уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, графического рисунка и фотоснимка, 

возможности их одновременного существования и актуальности в современной художественной культуре;  понимать значение репортажного жанра, роли 

журналистов- фотографов в истории ХХ  в. и современном мире;  иметь представление о фототворчестве А.  Родченко, о том, как его фотографии 

выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи;  иметь навыки компьютерной обработки и преобразования 

фотографий.   

Изображение и искусство кино:  иметь представление об этапах в истории 

кино и его эволюции как искусства;  уметь объяснять, почему экранное 

время и всѐ изображаемое в фильме, являясь условностью, формирует у 

людей восприятие реального мира;  иметь представление об экранных 

искусствах как монтаже композиционно построенных кадров;  знать и 

объяснять, в чѐм состоит работа художника-постановщика и специалистов 

его команды художников в период подготовки и съѐмки игрового фильма;  

объяснять роль видео в современной бытовой культуре;  приобрести опыт 

создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика и 

планировать свою работу по созданию видеоролика;  понимать различие 
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задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, игрового 

короткометражного фильма, социальной рекламы, анимационного фильма, 

музыкального клипа, документального фильма;  осваивать начальные навыки 

практической работы по видеомонтажу на основе соответствующих 

компьютерных программ;  обрести навык критического осмысления качества 

снятых роликов;  иметь знания по истории мультипликации и уметь 

приводить примеры использования электронно-цифровых технологий в 

современном игровом кинематографе;  иметь опыт анализа художественного 

образа и средств его достижения в лучших отечественных мультфильмах; 

осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность художественных 

образов отечественной мультипликации; осваивать опыт создания 

компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствующей 

компьютерной программе;  иметь опыт совместной творческой коллективной 

работы по созданию анимационного фильма.   

Изобразительное искусство на телевидении:   
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объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства и средства массовой информации, художественного и 

научного просвещения, развлечения и организации досуга;  знать о создателе телевидения  — русском инженере Владимире Зворыкине;  

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство;   

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на телевидении;  применять полученные знания и опыт 

творчества в работе школьного телевидения и студии мультимедиа;  понимать образовательные задачи зрительской культуры и 

необходимость зрительских умений;  осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развития и 

самореализации, определять место и роль художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества.  

  

Тематическое планирование 5 класс  
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№  

п/п  

Тема урока  Количест 

во 

академич 

еских 

часов,  

отводимы 

х на 

освоение 

каждой 

темы  

Возможность 

использования 

электронных (цифровых) 

образовательных 

ресурсов, являющихся 

учебно-методическими 

материалами 

(мультимедийные 

программы, электронные 

учебники и задачники, 

электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, 

игровые программы, 

коллекции цифровых 

образовательных 

ресурсов), используемыми 

для обучения и 

воспитания  

Примеча 

ние  
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   различных групп 

пользователей, 

представленными в 

электронном (цифровом) 

виде и реализующими 

дидактические 

возможности ИКТ, 

содержание которых 

соответствует 

законодательству об 

образовании  

 

1  Декоративно-прикладное искусство и его виды. 

Декоративно-прикладное искусство и 

предметная среда жизни людей  

1  ЦОР    

2  Истоки образного языка 

декоративноприкладного искусства. 

Крестьянское прикладное искусство  — 

уникальное явление духовной жизни народа, его 

связь с природой, бытом, трудом, эпосом, 

мировосприятием земледельца.   

1  ЦОР    

3  Образно-символический язык крестьянского 

прикладного искусства. Знаки-символы как 

выражение мифопоэтических представлений 

человека о жизни природы, структуре мира, как 

память народа  

1  ЦОР    
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4  Конструкция избы и функциональное 

назначение еѐ частей. Роль природных 

материалов. Единство красоты и пользы. 

Архитектура избы как культурное наследие и  

1  ЦОР    

 

 выражение духовно- ценностного мира 

отечественного крестьянства  

   

5  Традиционное устройство внутреннего 

пространства крестьянского дома и мудрость в 

его организации.   

1  ЦОР    

6  Основные жизненные центры (печь, красный 

угол и др.) и декоративное убранство 

внутреннего пространства избы  

1  ЦОР    

7  Предметы народного быта: прялки, ковшчерпак, 

деревянная посуда, предметы труда, их декор. 

Утилитарный предмет и его форма-образ.  

Роль орнаментов в украшении предметов. 

Характерные особенности народного 

традиционного быта у разных народов  

1  ЦОР    

8  Образ красоты человека и образ его 

представлений об устройстве мира, выраженные 

в народных костюмах. Красота народного 

костюма.   

1  ЦОР    
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9  Конструкция и образ женского праздничного 

народного костюма  — северорусского (сарафан) 

и южнорусского (понѐва). Особенности 

головного убора. Мужской костюм. 

Разнообразие форм и украшений народного 

праздничного костюма в различных регионах 

России  

1  ЦОР    

10  Вышивка в народных костюмах и обрядах. 

Древнее происхождение и присутствие всех 

типов орнаментов в народной вышивке:  

1  ЦОР    

 

 геометрических, растительных, сюжетных, 

изображений зверей и птиц, древа жизни.   

   

11  Символическое изображение женских фигур и 

образов всадников в орнаментах вышивки. 

Особенности традиционных орнаментов 

текстильных промыслов в разных регионах 

страны  

1  ЦОР    

12  Календарные народные праздники и присутствие 

в организации обрядов представлений народа о 

счастье и красоте  

1  ЦОР    
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13  Многообразие видов традиционных ремѐсел и 

происхождение художественных промыслов 

народов России. Разнообразие материалов 

народных ремѐсел и их связь с 

региональнонациональным бытом (дерево, 

береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, 

шерсть и лѐн и др.)  

1  ЦОР    

14  Магическая роль игрушки в глубокой древности. 

Традиционные древние образы в современных 

игрушках народных промыслов. Особенности 

сюжетов, формы, орнаментальных росписей 

глиняных игрушек. Древние образы игрушек в 

изделиях промыслов разных регионов страны  

1  ЦОР    

15  Краткие сведения по истории хохломского 

промысла. Травный узор, «травка» — основной 

мотив хохломского орнамента. Связь с 

природой. Единство формы и декора в  

1  ЦОР    

 

 произведениях промысла. Последовательность 

выполнения травного орнамента.  

Праздничность изделий «золотой хохломы»  
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16  Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единство 

скульптурной формы и кобальтового декора. 

Природные мотивы росписи посуды. Приѐмы 

мазка, тональный контраст, сочетание пятна и 

линии  

1  ЦОР    

17  Традиционные образы городецкой росписи 

предметов быта. Птица и конь  — традиционные 

мотивы орнаментальных композиций. Сюжетные 

мотивы, основные приѐмы и композиционные 

особенности городецкой росписи  

1  ЦОР    

18  Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и 

композиционного решения росписей.   

1  ЦОР    

19  Приѐмы свободной кистевой импровизации в 

живописи цветочных букетов. Эффект 

освещѐнности и объѐмности изображения  

1  ЦОР    

20  Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, 

Холуй, Мстѐра  — роспись шкатулок, ларчиков, 

табакерок из папье-маше.   

1  ЦОР    

21  Происхождение искусства лаковой миниатюры в 

России. Особенности стиля каждой школы. Роль 

искусства лаковой миниатюры в сохранении и 

развитии традиций отечественной  

1  ЦОР    
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 культуры     

22  Выражение в декоре мировоззрения эпохи, 

организации общества, традиций быта и ремесла, 

уклада жизни людей.  

1  ЦОР    

23  Традиции построения орнаментов, украшения 

одежды, предметов, построек для разных 

культурных эпох и народов  

1  ЦОР    

24  Основные орнаментальные мотивы для разных 

культур. Традиционные символические образы.  

Ритмические традиции в построении орнамента.   

1  ЦОР    

25  Особенности цветового решения. Соотношение 

фона и рисунка. Орнамент в постройках и 

предметах быта  

1  ЦОР    

26  Характерные особенности одежды для культуры 

разных эпох и народов. Выражение образа 

человека, его положения в обществе и характера 

деятельности в его костюме и его украшениях.  

1  ЦОР    

27  Одежда для представителей разных сословий как 

знак положения человека в обществе  

1  ЦОР    

28  Украшение жизненного пространства:  

построений, интерьеров, предметов быта и 

одежды членов общества в культуре разных эпох.   

1  ЦОР    
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29  Выражение в образном строе произведений 

декоративно-прикладного искусства 

мировоззренческих представлений и уклада  

1  ЦОР    

 жизни людей разных стран и эпох     

30  Многообразие материалов и техник 

современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, 

металл, гобелен, роспись по ткани,  

моделирование одежды, ювелирное искусство и 

др.).   

1  ЦОР    

31  Прикладная и выставочная работа современных 

мастеров декоративного искусства  

1  ЦОР    

32  Государственная символика и традиции 

геральдики. Декоративность, орнаментальность, 

изобразительная условность искусства 

геральдики.  

1  ЦОР    

33  Создание художником эмблем, логотипов, 

указующих или декоративных знаков  

1  ЦОР    

34  Украшения современных улиц. Роль художника в 

украшении города. Украшения предметов нашего 

быта.  

1  ЦОР    

35  Декор повседневный и декор праздничный. Роль 

художника в создании праздничного облика 

города  

1  ЦОР    
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9. Музыка  

  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

5-8 классы  

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—6 часов учебного времени. Для удобства вариативного распределения в 

рамках календарно- тематического планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает перестановку блоков 

(например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов между блоками. Могут  быть полностью опущены отдельные  тематические  блоки  

в  случае, если данный материал был хорошо освоен в начальной школе.  

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы и виды деятельности за счѐт внеурочных и внеклассных 

мероприятий — посещений театров, музеев, концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. В таком случае количество 

часов,  отводимых  на  изучение  данной  темы,  увеличивается за счѐт внеурочной деятельности в рамках часов, предусмотренных эстетическим 

направлением плана внеурочной деятельности образовательной организации (п. 25.3 ФГОС ООО). Виды деятельности, которые может  использовать  в  

том  числе (но не исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, обозначены в подразделе «На выбор или факультативно».  

  

Модуль № 1 «Музыка моего края»  

№ блока, колво 

часов  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  
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А)  

3—4 учебных  

часа  

Фольклор — 

народное 

творчество  

Традиционная 

музыка — отражение 

жизни народа.  

Жанры детского и 

игрового фольклора  

Знакомство со звучанием фольклорных образцов в 

аудио- и видеозаписи. Определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской 

музыке; исполнительского состава (вокального,  

  (игры, пляски, 

хороводы и др.)  

инструментального, смешанного);  

жанра, основного настроения, характера музыки. 

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей, фольклорных игр  

Б)  

3—4 учеб- ных 

часа  

Календарный 

фоль- клор  

Календарные 

обряды, 

традиционные для 

данной местности 

(осенние, зимние, 

весенние — на 

выбор учителя)  

Знакомство с символикой календарных обрядов, 

поиск информации о соответствующих 

фольклорных традициях.  

Разучивание и исполнение народных песен, танцев.  

На выбор или факультативно  

Реконструкция фольклорного обряда или его 

фрагмента. Участие в народном гулянии, празднике 

на улицах своего города, посѐлка  
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В)  

3—4 учеб- 

ных часа  

Семейный 

фольклор  

Фольклорные 

жанры, связанные с 

жизнью человека: 

свадебный обряд, 

рекрутские песни, 

плачи-причитания  

Знакомство с фольклорными жанрами семейного 

цикла. Изучение особенностей их исполнения и 

зву- чания. Определение на слух жанровой 

принадлежности, анализ символики традиционных 

образов.  

Разучивание и исполнение отдельных песен, 

фрагментов обрядов (по выбору учителя).  

На выбор или факультативно  

Реконструкция фольклорного обряда или его фраг  

   мента. Исследовательские проекты  по  теме  

«Жанры семейного фольклора»  
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Г)  

3—4 учеб- 

ных часа  

Наш край 

сегодня  

Современная 

музыкальная 

культура родного 

края.  

Гимн республики, 

города (при 

наличии). Земляки 

— композиторы, 

исполнители, 

деятели культуры. 

Театр, филармония, 

кон- серватория  

Разучивание и исполнение гимна республики,  

города; песен местных композиторов.  

Знакомство с творческой биографией, 

деятельностью местных мастеров культуры и 

искусства.  

На выбор или факультативно  

Посещение местных музыкальных театров, музеев, 

концертов; написание отзыва с анализом спектакля, 

концерта, экскурсии.  

Исследовательские проекты, посвящѐнные 

деятелям музыкальной культуры своей малой 

родины (композиторам, исполнителям, творческим 

коллективам).  

Творческие проекты (сочинение песен, создание 

аранжировок  народных  мелодий;  съѐмка,  

монтаж и озвучивание любительского фильма и т. 

д.), направленные на сохранение и продолжение 

музыкальных традиций своего края  

Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»  

  

№ блока, 

кол-во 

часов  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  
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А) 3—4 

учебных 

часа  

Россия — 

наш об- 

щий дом  

Богатство и раз- 

нообразие фоль- 

клорных тради- 

ций народов на- 

шей страны.  

Музыка наших 

соседей, музыка 

других регионов6  

Знакомство со звучанием фольклорных образцов 

близких и далѐких регионов в аудио- и видеозаписи.  

Определение на слух: принадлежности к народной 

или композиторской музыке; исполнительского 

состава (вокального, инструментального, 

смешанного); жанра, характера музыки.  

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей, фольклорных игр 

разных народов России  
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Б)  

3—4 

учебных 

часа  

Фольклорн 

ые жанры  

Общее и особенное 

в фольклоре 

народов России: 

лирика, эпос, танец  

Знакомство со звучанием фольклора разных регионов 

России в аудио- и видеозаписи. Аутентичная манера 

исполнения. Выявление характерных интонаций и 

ритмов в звучании традиционной музыки разных 

народов.  

Выявление общего и особенного при сравнении 

танцевальных, лирических и эпических песенных 

образцов фольклора разных народов России.  

Разучивание и исполнение народных песен, танцев, 

эпических сказаний. Двигательная, ритмическая, ин- 

тонационная импровизация в характере изученных 

народных танцев и песен.  

На выбор или факультативно  

Исследовательские проекты, посвящѐнные музыке 

разных народов России. Музыкальный фестиваль 

«Наро- ды России»  



 

491  
  

В)  

3—4 

учебных 

часа  

Фольклор в 

творче- стве 

про- 

фессио- 

нальных 

компози- 

торов  

Народные истоки 

композиторского 

творчества: 

обработки 

фольклора, цитаты; 

картины родной 

природы и 

отражение типич 

ных образов, ха- 

рактеров, важных 

исторических 

событий.  

Сравнение аутентичного звучания фольклора и 

фольклорных мелодий в композиторской обработке. 

Разучивание, исполнение народной песни в композитор- 

ской обработке.  

Знакомство с 2—3 фрагментами крупных сочинений 

(опера,  симфония,  концерт,  квартет,  вариации  и  т.  

п.), в которых использованы подлинные народные ме- 

лодии. Наблюдение за принципами композиторской 

обработки, развития фольклорного тематического 

материала.  

Окончание  

  

№ блока, 

кол-во 

часов  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  

    Внутреннее родство 

композиторского и 

народного 

творчества на 

интонаци- онном 

уровне  

На выбор или факультативно  

Исследовательские, творческие проекты, раскрывающие 

тему отражения фольклора в творчестве 

профессиональных композиторов (на примере 

выбранной региональной традиции).  

Посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, 

телепередачи), посвящѐнного данной теме.  

Обсуждение в классе и/или письменная рецензия по 

результатам просмотра  
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Г)  

3—4 

учебных 

часа  

На рубе- 

жах куль- 

тур  

Взаимное влияние 

фольклорных 

традиций друг на 

друга.  

Этнографические 

экспедиции и фе- 

стивали.  

Современная жизнь 

фольклора  

Знакомство с примерами смешения культурных тради 

ций в пограничных территориях. Выявление 

причинноследственных связей такого смешения.  

Изучение творчества и вклада в развитие культуры 

современных этно-исполнителей, исследователей 

традиционного фольклора.  

На выбор или факультативно  

Участие в этнографической экспедиции, посещение/ 

участие в фестивале традиционной культуры  

  

Модуль № 3 «Музыка народов мира»  

  

№ блока, 

кол-во 

часов  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  
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А) 3—4 

учебных 

часа  

Музы- ка  

—  

древней- 

ший язык 

человече- 

ства  

Археологические 

находки, легенды и 

сказания о му- зыке 

древних.  

Древняя Греция — 

колыбель европей- 

ской культуры (те- 

атр, хор, оркестр, 

лады, учение о 

гармонии и др.)  

Экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экс- 

позицией музыкальных артефактов древности, последу- 

ющий пересказ полученной информации.  

Импровизация в духе древнего обряда (вызывание до- 

ждя, поклонение тотемному животному и т. п.).  

Озвучивание, театрализация легенды/мифа о музыке.  

На выбор или факультативно  

Квесты, викторины, интеллектуальные игры. Исследо- 

вательские проекты в рамках тематики «Мифы Древ- 

ней Греции в музыкальном искусстве XVII—XX веков»  

Б)  

3—4 

учебных 

часа  

Музыкаль- 

ный фоль- 

клор наро- 

дов  

Европы  

Интонации и рит- 

мы, формы и 

жанры европей- 

ского фольклора9  

Выявление характерных интонаций и ритмов в звуча- 

нии традиционной музыки народов Европы.  

Выявление общего и особенного при сравнении изучае- 

мых образцов европейского фольклора и фольклора на- 

родов России.  

  

Окончание  

  

№ блока, 

кол-во  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  

часов     
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    Отражение евро- 

пейского фолькло- 

ра в творчестве 

профессиональных 

композиторов  

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

Двигательная, ритмическая, интонационная импрови- 

зация по мотивам изученных традиций народов Евро- пы 

(в том числе в форме рондо)  

В)  

3—4 

учебных 

часа  

Музы- 

кальный 

фольклор 

народов 

Азии и  

Африки  

Африканская му- 

зыка — стихия 

ритма.  

Интонационно-ла- 

довая основа му- 

зыки стран Азии10, 

уникальные тради- 

ции, музыкальные 

инструменты.  

Представления о 

роли музыки в 

жизни людей  

Выявление характерных интонаций и ритмов  в  звуча- 

нии традиционной музыки народов Африки и Азии. 

Выявление общего и особенного при сравнении изучае- 

мых образцов азиатского фольклора и фольклора на- 

родов России.  

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

Коллективные ритмические импровизации на шумо- вых 

и ударных инструментах.  

На выбор или факультативно  

Исследовательские проекты по теме «Музыка стран 

Азии и Африки»  

Г)  

3—4 

учебных  

Народная 

музыка 

Амери-  

Стили и жанры 

американской му- 

зыки (кантри,  

Выявление характерных интонаций и ритмов в звуча- 

нии американского, латино-американского фольклора, 

прослеживание их национальных истоков.  
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часа  канского  

континен- 

та  

блюз, спиричуэлс, 

самба,  босса-нова 

и др.). Смешение 

интонаций и рит- 

мов различного 

происхождения  

Разучивание и исполнение народных песен, танцев. 

Индивидуальные и коллективные ритмические и мело- 

дические импровизации в стиле (жанре) изучаемой 

традиции  

  

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»  

  

№ блока, 

кол-во 

часов  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  

А) 2—3 

учебных 

часа  

Нацио- 

нальные 

истоки 

классиче- 

ской му- 

зыки  

Национальный 

музыкальный стиль 

на примере 

творчества  

Ф. Шопена,  

Э. Грига и др.  

Знакомство с образцами музыки разных жанров, ти- 

пичных для рассматриваемых национальных стилей, 

творчества изучаемых композиторов.  

Определение на слух характерных интонаций, ритмов, 

элементов музыкального языка, умение напеть наибо- 

лее яркие интонации, прохлопать ритмические приме- 

ры из числа изучаемых классических произведений.  

 .  

Продолжение  
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№ блока, 

кол-во 

часов  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  

    Значение и роль  Разучивание, исполнение не менее одного вокального  

  
композитора —  произведения,  сочинѐнного  композитором-классиком  

  
основоположника  (из числа изучаемых в данном разделе).  

  
национальной  Музыкальная викторина на знание музыки, названий  

  
классической  му-  и авторов изученных произведений.  

  
зыки.  На выбор или факультативно  

  
Характерные  Исследовательские проекты о творчестве европейских  

  
жанры, образы,  композиторов-классиков,  представителей  националь-  

  
элементы музы-  ных школ.  

  кального языка  

  

  

  

  

Просмотр художественных и  документальных фильмов 

о творчестве выдающих европейских композиторов с 

последующим обсуждением в классе.  

Посещение концерта классической музыки, балета, 

драматического спектакля  

Б)  Музыкант  Кумиры публики  Знакомство  с  образцами  виртуозной  музыки.  

Размыш-  



 

497  
  

2—3  и публика  (на примере твор-  ление над фактами биографий великих музыкантов —  

учебных    чества В. А. Мо-  как любимцев публики, так и непóнятых современни-  

часа    царта, Н. Пагани-  ками.  

    ни, Ф. Листа  Определение на слух мелодий, интонаций, ритмов,  

    и др.). Виртуоз-  элементов музыкального языка изучаемых классиче-  

    ность. Талант,  ских произведений, умение напеть их наиболее яркие  

    труд, миссия  ритмо-интонации.  

    композитора,  ис-  Музыкальная викторина на знание музыки, названий  

    
полнителя. При-  и авторов изученных произведений.  
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    знание публики. 

Культура слушате- 

ля. Традиции слу- 

шания музыки в 

прошлые века и 

сегодня  

Знание и соблюдение общепринятых норм слушания 

музыки, правил поведения в концертном зале, театре 

оперы и балета.  

На выбор или факультативно  

Работа с интерактивной картой (география путешествий, 

гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, 

музыкальные произведения).  

Посещение концерта классической музыки с последую- 

щим обсуждением в классе.  

Создание тематической подборки музыкальных произ- 

ведений для домашнего прослушивания  
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В)  

4—6 учеб- 

ных часов  

Музыка — 

зеркало 

эпохи  

Искусство как от- 

ражение, с одной 

стороны — образа 

жизни, с другой — 

главных ценностей, 

идеалов 

конкретной эпохи. 

Стили ба- рокко и 

класси- цизм (круг 

основ- ных 

образов, ха- 

рактерных инто- 

наций, жанров).  

Полифонический и 

гомофонно-гармо- 

нический склад на 

примере творче- 

ства И. С. Баха  и Л. 

ван Бетховена  

Знакомство с образцами полифонической и гомофонно- 

гармонической музыки.  

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочинѐнного композитором-классиком (из 

числа изучаемых в данном разделе).  

Исполнение вокальных, ритмических, речевых кано- 

нов.  

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 

авторов изученных произведений.  

На выбор или факультативно  

Составление сравнительной таблицы стилей барокко и 

классицизм (на примере музыкального искусства, либо 

музыки и живописи, музыки и архитектуры).  

Просмотр художественных фильмов и телепередач, по- 

свящѐнных стилям барокко и классицизм, творческому 

пути изучаемых композиторов  

Продолжение  

  

№ блока, 

кол-во 

часов  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  
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Г)  

4—6 

учебных 

часов  

Музы- 

кальный 

образ  

Героические об- 

разы в музыке. 

Лирический ге- рой 

музыкального 

произведения.  

Судьба челове- ка 

— судьба че- 

ловечества (на 

примере творче- 

ства Л. ван Бет- 

ховена, Ф. Шу- 

берта и др.). Сти- 

ли классицизм и 

романтизм (круг 

основных обра- 

зов, характерных 

интонаций, жан- 

ров)  

Знакомство с произведениями композиторов  —  вен- 

ских классиков, композиторов-романтиков, сравнение 

образов их произведений. Сопереживание музыкально- 

му образу, идентификация с лирическим героем про- 

изведения.  

Узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, эле- 

ментов музыкального языка изучаемых классических 

произведений, умение напеть их наиболее яркие темы, 

ритмо-интонации.  

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочинѐнного композитором-классиком, 

художественная интерпретация его музыкального об- 

раза.  

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 

авторов изученных произведений.  

На выбор или факультативно  

Сочинение музыки, импровизация; литературное, ху- 

дожественное творчество, созвучное кругу образов из- 

учаемого композитора. Составление сравнительной та- 

блицы стилей классицизм и романтизм (только на 

примере музыки, либо в музыке и живописи, в музы- ке 

и литературе и т. д.)  
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Д)  

3—4 

учебных 

часа  

Музы- 

кальная 

драматур- 

гия  

Развитие музы- 

кальных образов. 

Музыкальная те- 

ма. Принципы 

музыкального 

развития: повтор, 

контраст, разра- 

ботка.  

Музыкальная 

форма — строе- 

ние музыкального 

произведения  

Наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, 

восприятие логики музыкального развития. Умение 

слышать, запоминать основные изменения, последова- 

тельность настроений, чувств, характеров в развѐрты- 

вании музыкальной драматургии. Узнавание на слух 

музыкальных тем, их вариантов, видоизменѐнных в 

процессе развития.  

Составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы 

строения музыкального произведения.  

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения, сочинѐнного композитором-классиком, 

художественная интерпретация музыкального образа в 

его развитии.  

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 

авторов изученных произведений.  

На выбор или факультативно  

Посещение концерта классической музыки,  в  програм- 

ме которого присутствуют крупные симфонические 

произведения.  

Создание сюжета любительского фильма (в том числе в 

жанре теневого театра, мультфильма и др.), осно- 

ванного на развитии образов, музыкальной драматур- 

гии одного из произведений композиторов-классиков  
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Е)  

4—6 

учебных  

Музы- 

кальный 

стиль  

Стиль как един- 

ство эстетических 

идеалов, круга 

образов, драма-  

Обобщение и систематизация знаний о различных про- 

явлениях музыкального стиля (стиль композитора, на- 

циональный стиль, стиль эпохи и т. д.).  

часов    Исполнение 2—3 вокальных произведений — образцов  

Окончание  

  

№ блока, 

кол-во 

часов  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  
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    тургических при- 

ѐмов, музыкаль- 

ного языка. (На 

примере творче- 

ства В. А. Моцар- 

та, К.  Дебюсси, А. 

Шѐнберга и др.)  

барокко, классицизма, романтизма, импрессионизма 

(подлинных или стилизованных).  

Определение на слух в звучании незнакомого произве- 

дения:  

принадлежности к одному из изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав ис- 

полнителей, музыкальных инструментов); жанра, круга 

образов; способа музыкального изложения и развития 

в про- стых и сложных музыкальных формах 

(гомофония, полифония, повтор, контраст, 

соотношение разделов и частей в произведении и др.).  

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 

авторов изученных произведений.  

На выбор или факультативно  

Исследовательские проекты, посвящѐнные эстетике и  

   особенностям музыкального искусства различных сти- 

лей XX века  

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»  
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№ блока, 

кол-во 

часов  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  

А)  Образы  Вокальная музы-  Повторение,  обобщение  опыта  слушания,  

проживания,  

3—4  родной  ка на стихи рус-  анализа музыки русских композиторов, полученного  

учебных  земли  ских поэтов, про-  в начальных классах. Выявление мелодичности, широ-  

часа    граммные инстру-  ты дыхания, интонационной близости русскому фольк-  

    ментальные  лору.  

    произведения,  по-  Разучивание, исполнение не менее одного вокального  

    свящѐнные кар-  произведения, сочинѐнного русским композитором-  

    тинам русской  классиком.  

    
природы, народ-  Музыкальная викторина на знание музыки, названий  

    ного быта, сказ-  и авторов изученных произведений.  

    кам, легендам (на  На выбор или факультативно  

    примере творче-  Рисование  по  мотивам  прослушанных  музыкальных  

    ства М. И. Глин-  произведений.  

    ки, С. В. Рахма-  Посещение концерта классической музыки, в програм-  
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    нинова, В. А. Гав-  му которого входят произведения русских композито-  

    рилина и др.)  ров  

  

  

Продолжение  

  

№ блока, 

кол-во 

часов  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  

Б)  

4—6 

учебных 

часов  

Золотой век 

рус- ской 

куль- туры  

Светская музыка 

российского дво- 

рянства XIX ве- ка: 

музыкальные 

салоны, домашнее 

музицирование, 

балы, театры. Ув- 

лечение западным 

искусством, появ- 

ление своих гени-  

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, 

анализ художественного содержания, выразительных 

средств.  

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения лирического характера, сочинѐнного рус- 

ским композитором-классиком.  

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 

авторов изученных произведений.  
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  ев. Синтез запад- 

но-европейской 

культуры и рус- 

ских интонаций, 

настроений, обра- 

зов (на примере 

творчества  

М. И. Глинки,  

П. И. Чайковско- 

го, Н. А. Римско- 

го-Корсакова  

и др.)  

На выбор или факультативно  

Просмотр художественных фильмов, телепередач, по- 

свящѐнных русской культуре XIX века.  

Создание любительского фильма, радиопередачи, теа- 

трализованной музыкально-литературной композиции 

на основе музыки и литературы XIX века.  

Реконструкция костюмированного бала, музыкального 

салона  
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В)  

4—6 

учебных 

часов  

История 

страны и 

народа в 

музыке 

русских 

компози- 

торов  

Образы народных 

героев, тема слу- 

жения  Отечеству 

в крупных теа- 

тральных и сим- 

фонических 

произведениях 

русских компози- 

торов (на приме- 

ре сочинений 

композиторов — 

членов «Могучей 

кучки»,  

С. С. Прокофьева,  

Знакомство с шедеврами русской музыки XIX—XX ве- 

ков, анализ художественного содержания и способов 

выражения патриотической идеи, гражданского пафоса. 

Разучивание, исполнение не менее одного вокального 

произведения патриотического содержания, сочинѐнно- 

го русским композитором-классиком.  

Исполнение Гимна Российской Федерации.  

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 

авторов изученных произведений.  

На выбор или факультативно  

Просмотр художественных фильмов, телепередач, по- 

свящѐнных творчеству композиторов — членов круж- ка 

«Могучая кучка».  

  Г. В. Свиридова и 

др.)  

Просмотр видеозаписи оперы одного из русских ком- 

позиторов (или посещение театра) или фильма, осно- 

ванного на музыкальных сочинениях русских компо- 

зиторов  
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Г)  

3—4 

учебных 

часа  

Русский 

балет  

Мировая слава 

русского балета. 

Творчество ком- 

позиторов (П. И. 

Чайков-  

ский, С. С. Про- 

кофьев,  

И. Ф. Стравин- 

ский, Р. К. Ще- 

дрин), балетмей-  

Знакомство с шедеврами русской  балетной  музыки. 

Поиск информации о постановках балетных спектаклей, 

гастролях российских балетных трупп за рубежом.  

Посещение балетного спектакля (просмотр в видеозапи- 

си). Характеристика отдельных музыкальных номеров и 

спектакля в целом.  

На выбор или факультативно  

Исследовательские проекты, посвящѐнные истории соз- 

дания знаменитых балетов, творческой биографии бале- 

рин, танцовщиков, балетмейстеров.  

Окончание  

  

№ блока, 

кол-во 

часов  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  

    стеров, артистов 

балета. Дягилев- 

ские сезоны  

Съѐмки любительского фильма (в технике теневого, ку- 

кольного театра, мультипликации и т. п.) на музыку 

какого-либо балета (фрагменты)  
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Д)  

3—4 

учебных 

часа  

Русская 

исполни- 

тельская 

школа  

Творчество выдаю- 

щихся отечествен- 

ных исполнителей 

(С. Рихтер, Л. Ко- 

ган,  

М. Ростропо- вич, 

Е. Мравин- ский и 

др.). Кон- 

серватории в 

Москве и Санкт- 

Петербурге, 

родном городе. 

Конкурс имени П.  

И. Чай- ковского  

Слушание одних и тех же произведений в исполнении 

разных музыкантов, оценка особенностей  

интерпретации. Создание домашней фоно- и видеотеки 

из понравивших- ся произведений.  

Дискуссия на тему «Исполнитель — соавтор композито- 

ра».  

На выбор или факультативно  

Исследовательские проекты, посвящѐнные биографиям 

известных отечественных исполнителей классической 

музыки  

Е)  

3—4 

учебных 

часа  

Русская 

музыка — 

взгляд в 

будущее  

Идея светомузы- 

ки. Мистерии  

А. Н. Скрябина. 

Терменвокс, син- 

тезатор Е. Мурзи- 

на, электронная 

музыка (на при  

Знакомство  с  музыкой  отечественных  композиторов 

XX  века,  эстетическими  и  технологическими  идеями 

по расширению возможностей и средств музыкального 

искусства.  

Слушание образцов электронной музыки. Дискуссия о 

значении технических средств в создании современной 

музыки.  

  

    мере творчества  На выбор или факультативно  

  
А. Г. Шнитке,  Исследовательские проекты, посвящѐнные развитию  

  
Э. Н. Артемьева и  музыкальной электроники в России.  
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др.)  Импровизация, сочинение музыки с помощью цифро-  

    

  

вых устройств, программных продуктов и электрон- 

ных гаджетов  

  

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»  

  

№ блока, 

кол-во 

часов  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  

А)  Храмовый  Музыка право-  Повторение, обобщение и систематизация знаний о  

3—4  синтез ис-  славного и като-  христианской культуре западноевропейской традиции  

учебных  кусств  лического14 бого-  и русского православия, полученных на уроках музы-  

часа    служения (коло-  ки и ОРКСЭ в начальной школе. Осознание единства  

    кола, пение a  музыки со словом, живописью, скульптурой, архитек-  

    capella / пение в  турой как сочетания разных проявлений единого  

  

Продолжение  
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№ блока, 

кол-во 

часов  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  

 

    сопровождении  мировоззрения,  основной  идеи  христианства.  

  
органа). Основные  Определение сходства и различия элементов разных  

  
жанры, традиции.  видов искусства (музыки, живописи, архитектуры),  

  
Образы Христа,  относящихся:  

  
Богородицы, Рож-  — к русской православной традиции;  

  
дества, Воскресе-  —  западноевропейской  христианской  традиции;  

  ния  

  

  

  

  

  

— другим конфессиям (по выбору учителя).  

Исполнение  вокальных  произведений,  связанных  с  

ре- лигиозной традицией, перекликающихся с ней по 

те- матике.  

На выбор или факультативно  

Посещение концерта духовной музыки  

Б)  Развитие  Европейская  му-  Знакомство  с  историей  возникновения  нотной  

записи.  
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4—6  церковной  зыка религиозной  Сравнение нотаций религиозной музыки разных тра-  

учебных  музыки  традиции (григо-  диций (григорианский хорал, знаменный распев, со-  

часов    рианский хорал,  временные ноты).  

    
изобретение нот-  Знакомство с образцами (фрагментами) средневековых  

    ной записи Гвидо  церковных распевов (одноголосие).  

    д’Ареццо, проте-  Слушание духовной музыки. Определение на слух:  

    стантский хорал).  — состава исполнителей;  

    Русская музыка  — типа фактуры (хоральный склад, полифония);  

    религиозной тра-  — принадлежности к русской или западноевропейской  

    
диции (знамен-  религиозной традиции.  

  

    ный распев, крю- 

ковая запись, 

партесное пение). 

Полифония в за- 

падной и русской 

духовной музыке. 

Жанры: кантата, 

духовный кон- церт, 

реквием  

На выбор или факультативно  

Работа с интерактивной картой, лентой времени с 

указанием географических и исторических особенно- 

стей распространения различных явлений, стилей, 

жанров, связанных с развитием религиозной музыки. 

Исследовательские и творческие проекты, посвящѐн- 

ные отдельным произведениям духовной музыки  
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В)  

3—4 

учебных 

часа  

Музы- 

кальные 

жанры бо- 

гослуже- 

ния  

Эстетическое со- 

держание и жиз- 

ненное предназна- 

чение духовной 

музыки. Много- 

частные произве- 

дения на канони- 

ческие тексты: 

католическая мес- 

са, православная 

литургия, всенощ- 

ное бдение  

Знакомство с одним (более полно) или несколькими 

(фрагментарно) произведениями мировой музыкальной 

классики, написанными в соответствии с религиозным 

каноном.  

Вокализация музыкальных тем изучаемых духовных 

произведений.  

Определение на слух изученных произведений и их 

авторов. Иметь представление об особенностях их по- 

строения и образов.  

Устный или письменный рассказ о духовной музыке с 

использованием терминологии, примерами из соот- 

ветствующей традиции, формулировкой собственного 

отношения к данной музыке, рассуждениями, аргу- 

ментацией своей позиции  

Г)  

3—4 

учебных 

часа  

Религиоз- 

ные темы и  

образы в 

совре-  

Сохранение тра- 

диций духовной 

музыки сегодня. 

Переосмысление  

Сопоставление тенденций сохранения и переосмысле- 

ния религиозной традиции в культуре XX—XXI  ве- ков.  

Окончание  

  

№ блока, 

кол-во 

часов  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  
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  менной 

музыке  

религиозной темы 

в творчестве ком- 

позиторов XX— 

XXI веков. Рели- 

гиозная   тематика 

в контексте поп-

культуры  

Исполнение музыки духовного содержания, сочинѐн- 

ной современными композиторами.  

На выбор или факультативно  

Исследовательские и творческие проекты по теме  

«Музыка и религия в наше время». Посещение концерта 

духовной музыки  

  

  

  

  

Модуль № 7 «Жанры музыкального искусства»  

  

№ блока, 

кол-во 

часов  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  

А)  Камерная  Жанры камерной  Слушание музыкальных произведений изучаемых  

3—4  музыка  вокальной музы-  жанров, (зарубежных и русских композиторов); ана-  

учебных    ки (песня, ро-  лиз выразительных средств, характеристика музы-  

часа    манс, вокализ и  кального образа.  
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    др.). Инструмен-  Определение на слух музыкальной формы и составле-  

 

  тальная миниатю-  ние еѐ буквенной наглядной схемы.  

  
ра (вальс, нок-  Разучивание и исполнение произведений вокальных  

  
тюрн, прелюдия,  и инструментальных жанров.  

  
каприс и др.).  На выбор или факультативно  

  
Одночастная,  Импровизация,  сочинение  кратких  фрагментов  с  со-  

  
двухчастная,  блюдением основных признаков жанра (вокализ —  

  
трѐхчастная  ре-  пение без слов, вальс — трѐхдольный метр и т. п.).  

  
призная форма.  Индивидуальная или коллективная импровизация  

  Куплетная  форма  

  

  

  

в заданной форме.  

Выражение  музыкального  образа  камерной  

миниатю- ры через устный или письменный текст, 

рисунок, пластический этюд  

Б)  Цикличе-  Сюита, цикл ми-  Знакомство с циклом миниатюр. Определение прин-  

4—6  ские фор-  ниатюр (вокаль-  ципа,  основного  художественного  замысла  цикла.  

учебных  мы и  ных, инструмен-  Разучивание и исполнение небольшого вокального  
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часаов  жанры  тальных).  цикла.  

    Принцип контра-  Знакомство со строением сонатной формы. Определе-  

    
ста.  ние на слух основных партий-тем в одной из класси-  

    Прелюдия и фуга.  ческих сонат.  

    Соната, концерт:  На выбор или факультативно  

    трѐхчастная  фор-  Посещение концерта (в том числе виртуального).  

    ма, контраст ос-  Предварительное изучение информации о произведе-  

    новных тем, раз-  ниях концерта (сколько в них частей, как они назы-  

    работочный прин-  ваются, когда могут звучать аплодисменты). Последу-  

    цип развития  ющее составление рецензии на концерт  

Окончание  

  

№ блока, 

кол-во 

часов  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  
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В)  

4—6 

учебных 

часов  

Симфони- 

ческая му- 

зыка  

Одночастные сим- 

фонические жан- ры 

(увертюра, 

картина). Симфо- 

ния  

Знакомство с образцами симфонической музыки: про- 

граммной увертюры, классической 4-частной 

симфонии. Освоение основных тем (пропевание, 

графическая фик- сация, пластическое интонирование), 

наблюдение за процессом развѐртывания  

музыкального повествования. Образно-тематический 

конспект.  

Исполнение (вокализация, пластическое интонирова- 

ние, графическое моделирование, инструментальное 

музицирование) фрагментов симфонической музыки. 

Слушание целиком не менее одного симфонического 

произведения.  

   На выбор или факультативно  

Посещение концерта (в том числе виртуального) симфо- 

нической музыки. Предварительное изучение информа- 

ции о произведениях концерта (сколько  в  них  частей, 

как они называются, когда могут звучать  аплодисмен- 

ты). Последующее составление рецензии на концерт  

Г)  

4—6 

учебных 

часов  

Театраль- 

ные жан- ры  

Опера, балет. Ли- 

бретто. Строение 

музыкального 

спектакля: увер- 

тюра, действия, 

антракты, финал.  

Знакомство с отдельными номерами из известных опер, 

балетов.  

Разучивание и исполнение небольшого хорового фраг- 

мента из оперы. Слушание данного хора в аудио- или 

видеозаписи. Сравнение собственного и профессио- 

нального исполнений.  
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    Массовые сцены.  Различение, определение на слух:  

  
Сольные номера  — тембров голосов оперных певцов;  

  
главных героев.  — оркестровых групп, тембров инструментов;  

  
Номерная струк-  — типа номера (соло, дуэт, хор и т. д.).  

  
тура и сквозное  Музыкальная викторина на материале изученных  

  
развитие сюжета.  фрагментов музыкальных спектаклей.  

  
Лейтмотивы.  На выбор или факультативно  

  
Роль оркестра в  Посещение театра оперы и балета (в том числе вирту-  

  музыкальном  ального).  Предварительное  изучение  информации  

  спектакле  

  

  

о музыкальном спектакле (сюжет, главные герои и 

исполнители, наиболее яркие музыкальные номера). 

Последующее составление рецензии на спектакль  

  

  

Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»  
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№ блока, 

кол-во 

часов  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  

А) 3—4 

учебных 

часа  

Музыка и 

литерату- ра  

Единство слова и 

музыки в вокаль- 

ных жанрах (песня, 

романс, кантата, 

ноктюрн, баркаро- 

ла, былина и др.). 

Интонации расска- 

за, повествования в 

инструментальной  

Знакомство с образцами вокальной и инструменталь- 

ной музыки.  

Импровизация, сочинение мелодий на основе стихот- 

ворных строк, сравнение своих вариантов с мелодия- 

ми, сочинѐнными композиторами (метод «Сочинение 

сочинѐнного»).  

Сочинение рассказа, стихотворения под  впечатлением 

от восприятия инструментального музыкального про- 

изведения.  

    музыке (поэма, 

баллада и др.).  

Программная  

Рисование образов программной музыки. Музыкальная 

викторина на знание музыки, названий и авторов 

изученных произведений  

  музы- ка   
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Б)  

3—4 

учебных 

часа  

Музыка и 

живопись  

Выразительные 

средства музыкаль- 

ного и изобрази- 

тельного искусства. 

Аналогии: ритм, 

композиция, ли- ния 

— мелодия, пятно 

— созвучие, 

колорит — тембр, 

светлотность — ди- 

намика и т. д.  

Программная музы- 

ка.  

Импрессионизм (на 

примере творче- 

ства французских 

клавесинистов  

К. Дебюсси,  

А. К. Лядова и др.)  

Знакомство с музыкальными произведениями про- 

граммной музыки. Выявление интонаций изобрази- 

тельного характера.  

Музыкальная викторина на знание музыки, названий и 

авторов изученных произведений.  

Разучивание, исполнение песни с элементами изобра- 

зительности. Сочинение к ней ритмического и шумо- 

вого аккомпанемента с целью усиления изобразитель- 

ного эффекта.  

На выбор или факультативно  

Рисование под впечатлением от восприятия музыки 

программно-изобразительного характера.  

Сочинение музыки, импровизация, озвучивание кар- 

тин художников  
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В)  

3—4 

учебных 

часа  

Музыка и 

театр  

Музыка к драма- 

тическому спекта- 

клю (на примере 

творчества Э. Гри- 

га, Л. ван Бетхо- 

вена, А. Г. Шнит- 

ке, Д. Д. Шоста- 

ковича и др.).  

Единство музыки, 

драматургии, сце- 

нической живопи- 

си, хореографии  

Знакомство с образцами музыки, созданной отече- 

ственными и зарубежными композиторами для дра- 

матического театра.  

Разучивание, исполнение песни из театральной поста- 

новки. Просмотр видеозаписи спектакля, в котором 

звучит данная песня.  

Музыкальная викторина на материале изученных 

фрагментов музыкальных спектаклей.  

На выбор или факультативно  

Постановка музыкального спектакля.  

Посещение театра с последующим обсуждением (уст- 

но или письменно) роли музыки в данном спектакле. 

Исследовательские проекты о музыке, созданной оте- 

чественными композиторами для театра  
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Г)  

3—4 

учебных 

часа  

Музыка  

кино и те- 

левидения  

Музыка в немом и 

звуковом кино.  

Внутрикадровая и 

закадровая музыка. 

Жанры фильма- 

оперы, фильма-ба- 

лета, фильма-мю- 

зикла, музыкально- 

го мультфильма (на 

примере произведе- 

ний  Р.  Роджерса, 

Ф. Лоу, Г. Гладко- 

ва, А.  

Знакомство с образцами киномузыки отечественных и 

зарубежных композиторов.  

Просмотр фильмов с целью анализа выразительного 

эффекта, создаваемого музыкой.  

Разучивание, исполнение песни из фильма.  

На выбор или факультативно  

Создание любительского музыкального фильма. 

Переозвучка фрагмента мультфильма.  

Просмотр фильма-оперы или фильма-балета. Анали- 

тическое эссе с ответом на вопрос «В чѐм отличие ви-  

  Шнитке)  деозаписи музыкального спектакля от фильма-оперы  

(фильма-балета)?»  

Модуль № 9 «Современная музыка: основные жанры и направления»  
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№ блока, 

кол-во 

часов  

Темы  Содержание  Виды деятельности обучающихся  

А) 3—4 

учебных 

часа  

Джаз  Джаз — основа 

популярной музы- 

ки XX века. Осо- 

бенности джазово- 

го языка и стиля 

(свинг, синкопы, 

ударные и духо- 

вые инструменты, 

вопросо-ответная 

структура моти- 

вов, гармониче- 

ская сетка, им- 

провизация)  

Знакомство с различными джазовыми музыкальными 

композициями и направлениями (регтайм, биг-бэнд, 

блюз).  

Определение на слух: принадлежности к 

джазовой или классической музыке;  

исполнительского состава (манера пения, состав 

инструментов).  

Разучивание, исполнение одной из «вечнозелѐных» 

джазовых тем. Элементы ритмической и вокальной 

импровизации на еѐ основе.  

   На выбор или факультативно  

Сочинение блюза.  

Посещение концерта джазовой музыки  
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Б)  

3—4 

учебных 

часа  

Мюзикл  Особенности жан- 

ра. Классика жан- 

ра — мюзиклы 

середины XX века 

(на примере твор- 

чества Ф. Лоу,  

Р. Роджерса, Э. Л. 

Уэббера и др.).  

Знакомство с музыкальными произведениями, сочи- 

нѐнными зарубежными и отечественными композито- 

рами в жанре мюзикла, сравнение с другими теа- 

тральными жанрами (опера, балет, драматический 

спектакль).  

Анализ рекламных объявлений о премьерах мюзи- 

клов в современных СМИ.  

Просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написа- 

ние собственного рекламного текста для данной по- 

становки.  

  

    Современные по- 

становки в жанре 

мюзикла на рос- 

сийской сцене  

Разучивание и исполнение отдельных номеров из мю- 

зиклов.  

В)  

3—4 

учебных 

часа  

Молодѐж- 

ная музы- 

кальная 

культура  

Направления и 

стили молодѐжной 

музыкальной 

культуры XX— 

XXI веков (рок-н- 

ролл, рок, панк, 

рэп, хип-хоп и др.). 

Социаль-  

Знакомство с музыкальными произведениями, став- 

шими «классикой жанра» молодѐжной культуры 

(группы «Битлз», «Пинк-Флойд», Элвис Пресли, 

Виктор Цой, Билли Айлиш и др.).  

Разучивание и исполнение песни, относящейся к од- 

ному из молодѐжных музыкальных течений.  



 

525  
  

  ный и коммерче- 

ский контекст 

массовой музы- 

кальной культуры  

Дискуссия на тему «Современная музыка».  

На выбор или факультативно  

Презентация альбома своей любимой группы  

Г)  

3—4 

учебных 

часа  

Музыка 

цифрового 

мира  

Музыка повсюду 

(радио, телевиде- 

ние, Интернет, на- 

ушники). Музыка 

на любой вкус 

(безграничный вы- 

бор, персональные 

плей-листы). Му- 

зыкальное творче- 

ство в условиях 

цифровой среды  

Поиск информации о способах сохранения и переда- 

чи музыки прежде и сейчас.  

Просмотр музыкального клипа популярного исполни- 

теля. Анализ его художественного образа, стиля, вы- 

разительных средств.  

Разучивание и исполнение популярной современной 

песни.  

На выбор или факультативно  

Проведение социального опроса о роли и месте музы- 

ки в жизни современного человека.  

Создание собственного музыкального клипа  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, смысловое  единство трѐх групп результатов:  

личностных, метапредметных и предметных.  

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  



 

526  
  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего образования достигаются во взаимодействии учебной  и  

воспитательной  работы,  урочной и внеурочной деятельности. Они должны  отражать  готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:  

Патриотического  воспитания:  

осознание российской гражданской идентичности в поли- культурном и многоконфессиональном  обществе;  знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской  Федерации  и  других стран мира; проявление интереса к освоению  музыкальных 

традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную 

культуру; интерес  к  изучению истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, 

своего края.  

Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание 

комплекса идей и моделей поведения, отражѐнных в лучших произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражѐнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местно- го сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтѐра в дни праздничных мероприятий.  

  

Духовно-нравственного  воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность  воспринимать  музыкальное искусство с учѐтом моральных 

и духовных ценностей этического и религиозного контекста,  социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться принципов 

справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и  учебной деятельности, при подготовке 

внеклассных концертов, фестивалей, конкурсов.  

Эстетического воспитания:  
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восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к природе, 

людям, самому себе; осознание ценности творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации и  

самовыражения; понимание ценности отечественного и  мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление 

к самовыражению  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, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания  музыки  как  искусства 

интонируемого смысла;  овладение  основными  способами исследовательской деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале 

искусствоведческой, исторической, публицистической информации о различных явлениях  музыкального  искусства,  использование  доступного объѐма 

специальной терминологии.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия произведений искусства; соблюдение правил личной 

безопасности и гигиены, в том числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать своѐ 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные интонационные средства для выражения своего состояния, в том 

числе в процессе повседневного  общения;  сформированность  навыков  рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека.  

Трудового воспитания: установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении 

поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности.  

Экологического  воспитания: повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; участие в экологических проектах через различные формы музыкального творчества.  

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:  
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освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного  поведения, форм социальной жизни, включая 

семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; стремление перенимать опыт, учиться у других людей — как взрослых, так и сверстников, в том числе в разнообразных 

проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и других видов искусства; смелость при соприкосновении с новым 

эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать 

внимание на перспективные  тенденции  и  направления развития культуры и социума;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и 

эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими  психо-эмоциональными  ресурса- ми в стрессовой ситуации, воля к победе.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при изучении предмета  

«Музыка»:  

  

Овладение универсальными познавательными действиями Базовые логические действия: устанавливать существенные признаки для классификации 

музыкальных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов 

музыкального языка; сопоставлять, сравнивать на основании существенных при- знаков произведения, жанры и стили музыкального и других видов 

искусства; обнаруживать взаимные  влияния  отдельных  видов,  жанров и стилей музыки  друг  на  друга,  формулировать  гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия  в  комплексе  выразительных  средств,   используемых при создании музыкального образа  
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конкретного  произведения, жанра, стиля; выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; самостоятельно 

обобщать и формулировать выводы по результатам проведѐнного слухового наблюдения-исследования.  

  

Базовые исследовательские действия: следовать внутренним слухом за развитием музыкального 

процесса, «наблюдать» звучание музыки; использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания;  

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным  состоянием учебной ситуации, восприятия, 

исполнения музыки; составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану не- большое исследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению 

художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объектов между собой; самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведѐнного наблюдения, слухового исследования.  

  

Работа с информацией: применять  различные  методы,  инструменты   и   запросы при поиске и отборе информации с учѐтом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; использовать 

интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений;  

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, 

схемах; использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учѐтом 

поставленных целей; оценивать надѐжность информации по критериям, предложенным учителем  или сформулированным  самостоятельно; различать 
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тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; самостоятельно 

выбирать оптимальную форму представления информации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от коммуникативной 

установки.  

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе 

развитие специфического типа интеллектуальной деятельности — музыкального мышления.  

  

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

Невербальная коммуникация: воспринимать музыку как искусство интонируемого  смысла, стремиться понять эмоционально-образное содержание 

музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла  музыкального  произведения; передавать в 

собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться  интонационной  выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении;     эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного выступления; распознавать 

невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в 

соответствующий уровень общения.  

  

Вербальное общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать  эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

выражать своѐ мнение, в том числе впечатления от общения с музыкальным искусством в устных и письменных текстах; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; вести 
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диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать благожелательный тон диалога; публично 

представлять результаты учебной и творческой деятельности.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать 

ценность такого социально- психологического опыта, экстраполировать его  на  другие сферы взаимодействия; понимать и использовать 

преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия 

при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

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 

представлению отчѐта перед группой.  

  

Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: ставить перед собой  среднесрочные  и  долгосрочные  цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; самостоятельно составлять план действий, вносить 

необходимые коррективы в ходе его реализации; выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ решения учебной  задачи  с  учѐтом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; делать выбор и брать за него ответственность на себя.  
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Самоконтроль  (рефлексия):  

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ изменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к  меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения  (недостижения)  результатов 

деятельности; понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретѐнному опыту; использовать музыку для улучшения 

самочувствия, сознательного управления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д.  

Эмоциональный интеллект: чувствовать, понимать  эмоциональное  состояние  самого себя и других людей, использовать возможности  

музыкального искусства для  расширения  своих  компетенций  в  данной сфере;  

развивать  способность  управлять  собственными  эмоциями и эмоциями других как в повседневной жизни, так и в ситуациях 

музыкальноопосредованного общения; выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций.  

    Принятие себя и других: уважительно и  осознанно  относиться  к  другому  человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и вкусам; признавать 

своѐ и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов деятельности; принимать 

себя и других, не осуждая; проявлять открытость; осознавать невозможность контролировать всѐ  вокруг.  

     Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Предметные результаты  характеризуют  сформированность у обучающихся  основ  музыкальной  культуры  и  проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в  

актуальный контекст своей жизни.  

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: осознают принципы универсальности и всеобщности 

музыки как вида искусства, неразрывную связь  музыки  и жизни человека, всего человечества, могут  рассуждать  на эту тему; воспринимают 

российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной 

культуры, испытывают гордость за них;  

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной  музыкальной  идентичности  (разбираются  в  особенностях  музыкальной  культуры  

своего  народа,  узнают   на слух родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной традиции, понимают 

ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); понимают роль музыки как социально 

значимого  явления, формирующего общественные вкусы и настроения, включѐнного в развитие политического, экономического, религиозного, иных 

аспектов развития общества.  

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений.  

  

Модуль № 1 «Музыка моего края»:  

знать музыкальные традиции своей республики, края, народа; характеризовать особенности творчества народных и 

профессиональных музыкантов, творческих коллективов своего края; исполнять и оценивать образцы музыкального 

фольклора и сочинения композиторов своей малой родины.  
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Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»:  

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому музыкальному фольклору, к музыке народов Се- верного Кавказа; республик  

Поволжья, Сибири (не  менее трѐх региональных фольклорных традиций на выбор учителя); различать на слух и исполнять произведения различных 

жанров фольклорной музыки; определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно- 

шумовых инструментов; объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества и деятельности профессиональных музыкантов в 

развитии общей культуры страны.  

  

Модуль № 3 «Музыка народов мира»: определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к западно-европейской, латино-

американской, азиаткой традиционной музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров фольклорной музыки; определять на слух принадлежность народных 

музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно- шумовых инструментов; различать на слух и узнавать признаки влияния 

музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров).  

  

Модуль № 4 «Европейская классическая музыка»:  

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, называть автора, произведение, исполнительский состав; определять 

принадлежность музыкального произведения к одному из художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); исполнять 

(в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-классиков; характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные 

композитором, способы развития и форму строения музыкального произведения;  
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характеризовать творчество не менее двух композиторов- классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений.  

  

Модуль № 5 «Русская классическая музыка»: различать на слух произведения русских композиторов- классиков, называть автора, произведение, 

исполнительский состав; характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, использованные композитором, способы развития и 

форму строения музыкального произведения;      исполнять (в том числе  фрагментарно,  отдельными  тема- ми) сочинения русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений.  

  

Модуль № 6 «Образы русской и европейской духовной музыки»: различать и характеризовать 

жанры и произведения русской и европейской духовной музыки; исполнять произведения 

русской и европейской духовной музыки; приводить примеры сочинений духовной музыки, 

называть их автора.  

  

Модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»:  

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной музыки; различать и определять на слух виды 

оркестров, ансамблей, тембры музыкальных инструментов, входящих в их состав; исполнять современные 

музыкальные произведения в разных видах деятельности.  
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Модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»:  

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств; различать 

и анализировать средства выразительности разных видов искусств;  

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на основе восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок по 

мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов и т. п.) или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов 

искусств, объясняя логику выбора; высказывать суждения об основной идее, средствах еѐ воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях музыкального произведения.  

  

  

Модуль № 9 «Жанры музыкального искусства»: различать и характеризовать жанры  музыки  (театральные, камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные и т. д.), знать их разновидности, приводить примеры; рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для данного 

жанра; выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров.  

  

  

  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
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Вариант 1. Распределение тематических модулей по учебным четвертям  

  

1-я четверть (8 часов)  2-я четверть (7 часов)  3-я четверть (10 часов)  4-я четверть (9 часов)  

5 класс     

Музыка моего края  

(А, Б)  

Русская классическая 

музыка (А, Д)  

Европейская классиче- 

ская музыка (А, Б)  

Связь музыки с други- ми 

видами  искусства (А, Б)  

6 класс     

Народное музыкаль- 

ное творчество Рос- 

сии (А, Б или А,  

В или Б, В)  

Русская классическая 

музыка (Б, В)  

Европейская классиче- 

ская музыка (В, Г)  

Жанры музыкального 

искусства (А, Б)  

7 класс     

  

Музыка народов мира  Истоки и образы русской  Европейск 

ая  

Жанры му-  Связь музыки с другими  

(А, Б)  и европейской духовной  классиче-  
зыкальног 

о  

видами искусства (В, Г)  

  музыки (А, Б или А,  

ская музыка  

искусства    
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  В или Б, В)  (Д)  (В)    

8 класс      

Музыка моего края  Жанры му-  Русская  Европейск 

ая  

Русская  Современная музыка: ос-  

(В, Г)  зыкального  классиче-  классиче-  классиче-  новные жанры и направ-  

  
искусства  

(Г)  

ская музы-  

ская музыка  

ская музы-  ления (А, Б)  

    ка (Г)  (Е)  ка (Е)    

  

Вариант 2. Распределение тематических модулей по месяцам (концентрический принцип):  

  

Сентябр 

ь (4 часа)  

Октябрь  

(4 часа)  

Ноябрь  

(3 часа)  

Декабрь  

(4 часа)  

Январь  

(3 часа)  

Феврал 

ь (4 

часа)  

Март  

(3 часа)  

Апрель (5 

часов)  

Май (4 часа)  

5 класс          
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Музыка 

моего 

края (А)  

Народное 

музыкаль 

- ное 

творче- 

ство Рос- 

сии (А)  

Жанры 

музыкаль 

- ного ис- 

кусства  

(А)  

Русская 

классиче 

- ская му- 

зыка  

(А)  

Музыка 

народов 

мира (Б)  

Европе 

й- ская 

класси- 

ческая 

музыка  

(А)  

Истоки 

и обра- 

зы рус- 

ской и 

европе 

й- ской 

ду- 

ховной 

музык 

и (А)  

Связь 

музы- ки с 

други- ми 

видами 

искусства  

(Б)  

Современн 

ая музыка: 

ос- новные 

жан- ры и 

направ- 

ления (А)  

  

6 класс  

 

Музыка 

моего 

края (Б)  

Народное 

музыкаль 

- ное 

творче- 

ство Рос- 

сии (Б)  

Музыка 

народов 

мира (А)  

Европей- 

ская клас- 

сическая 

музыка  

(Г)  

Истоки и 

образы 

русской и 

европей- 

ской ду- 

ховной 

му- зыки  

(Б)  

Русская 

класси- 

ческая 

музыка  

(Б)  

Связь 

музык 

и с 

други- 

ми ви- 

дами 

искус- 

ства 

(А)  

Жанры му- 

зыкального 

искусства  

(Б)  

Современн 

ая музыка: 

ос- новные 

жан- ры и 

направ- 

ления (Г)  

7 класс  
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Музыка Народное Русская 

Истоки и Европей- Жанры 

Связь 

СовременнМузыка на- моего музыкальклассиче- образы ская музы- музыкая музыка: родов мира края 

(В) - ное ская му- рус- ской клас- кальноги с ос- новные (В)  

творче- зыка (В) и ев- сическая о други- жан- ры и ство Рос- ропейскомузыка искус- ми 

ви- на- сии (В) й (В) ства (В) дами правления  

духовноискус- (Б) й музыки ства  

(В) (В)  

8 класс  

Музыка 

моего 

края (Г)  

Народное 

музыкаль 

- ное 

творче- 

ство Рос- 

сии (Г)  

Жанры 

музыкаль 

- ного ис- 

кусства  

(Г)  

Русская 

классиче 

- ская му- 

зыка  

(Г)  

Европей- 

ская клас- 

сическая 

музыка  

(Б)  

Связь 

музыки 

с други- 

ми вида- 

ми ис- 

кусства  

Музык 

а  

народо 

в мира  

(Г)  

Истоки и 

образы рус- 

ской и евро- 

пейской ду- 

ховной му- 

зыки  

(Г)  

Современн 

ая музыка: 

ос- новные 

жан- ры и 

направ- 

ления (В)  
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     (Г)     

  

  

  

Тематическое планирование 5 класс (вариант 2)  
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№  Тема урока  Кол 

ичес 

тво 

акад 

емич 

ески 

х 

часо 

в  

отво 

дим 

ых на 

изуч 

ение 

кажд 

ой  

Возможность использования 

электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, 

являющихся 

учебнометодическими 

материалами (мультимедийные 

программы, электронные 

учебники и задачники, 

электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции 

цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания 

различных групп пользователей, 

представленными в электронном 

(цифровом) виде и  

Примечание  

 

  темы  возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует 

законодательству об 

образовании  

 

  Музыка моего края   4      

1  Фольклор — народное творчество  1  учебник, ЭОР, ИКТ    
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2  Фольклор — народное творчество. 

Традиционная музыка — отражение 

жизни народа.  

1  учебник, ЭОР, ИКТ    

3  Фольклор — народное творчество.  

Жанры детского и игрового фольклора  

(игры)   

1  учебник, ЭОР, ИКТ    

4  Фольклор — народное творчество.  

Жанры детского и игрового фольклора  

(пляски, хороводы и др.)  

1  учебник, ЭОР, ИКТ    

  Народное музыкальное творчество 

России   

4      

5  Россия — наш общий дом. Богатство и 

разнообразие фольклорных традиций 

народов нашей страны.  

1  учебник, ЭОР, ИКТ    

6  Россия — наш общий дом. Богатство и 

разнообразие фольклорных традиций 

народов нашей страны.  

1  учебник, ЭОР, ИКТ    

7  Россия — наш общий дом. Музыка 

наших соседей, музыка  других  

1  учебник, ЭОР, ИКТ    

 

 регионов     

8  Россия — наш общий дом. Музыка 

наших соседей, музыка  других 

регионов  

1  учебник, ЭОР, ИКТ    
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  Жанры музыкального искусства   3      

9  Камерная музыка. Жанры камерной 

вокальной музыки (песня, романс, 

вокализ и др.).   

1  учебник, ЭОР, ИКТ    

10  Камерная музыка. Инструментальная 

миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, 

каприс и др.).  

1  учебник, ЭОР, ИКТ    

11  Камерная музыка. Одночастная 

двухчастная, трѐхчастная  репризная 

Куплетная  форма.  

1  учебник, ЭОР, ИКТ    

  Русская классическая музыка   4      

12  Образы родной земли.  Вокальная 

музыка на стихи русских поэтов.  

1  учебник, ЭОР, ИКТ    

13  Образы родной земли.  Вокальная 

музыка на стихи русских поэтов, 

программные инструментальные 

произведения,  посвящѐнные картинам 

русской природы, народного быта, 

сказкам, легендам (на примере 

творчества М. И. Глинки  

1  учебник, ЭОР, ИКТ    

14  Образы родной земли.  Вокальная 

музыка на стихи русских поэтов,  

1  учебник, ЭОР, ИКТ    
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 программные инструментальные 

произведения,  посвящѐнные картинам 

русской природы, народного быта, 

сказкам, легендам (на примере 

творчества С. В. Рахманинова  

   

15  Образы родной земли.  Вокальная 

музыка на стихи русских поэтов, 

программные инструментальные 

произведения,  посвящѐнные картинам 

русской природы, народного быта, 

сказкам, легендам (на примере 

творчества В. А. Гаврилина и др.)  

1  учебник, ЭОР, ИКТ    

16  Музыка народов мира   3      

17  Музыкальный фольклор народов Европы  1  учебник, ЭОР, ИКТ    

18  Музыкальный фольклор народов 

Европы. Интонации и ритмы, формы и 

жанры европейского фольклора  

1  учебник, ЭОР, ИКТ    

19  Музыкальный фольклор народов 

Европы. Отражение европейского 

фольклора в творчестве 

профессиональных композиторов  

1  учебник, ЭОР, ИКТ    

  Европейская классическая музыка  4      
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20  Национальные истоки классической 

музыки. Национальный музыкальный 

стиль на примере творчества Ф. Шопена  

  учебник, ЭОР, ИКТ    

 

21  Национальные истоки классической 

музыки. Национальный музыкальный 

стиль на примере творчества Э. Грига   

  учебник, ЭОР, ИКТ    

22  Национальные истоки классической 

музыки. Национальный музыкальный 

стиль на примере творчества И.С. Бах  

  учебник, ЭОР, ИКТ    

23  Национальные истоки классической 

музыки. Национальный музыкальный 

стиль на примере творчества Н. 

Паганини  

  учебник, ЭОР, ИКТ    

  Истоки и образы русской и европейской 

духовной музыки   

3      

24  Храмовый синтез искусств. Музыка 

православного и католического 

богослужения (колокола, пение a capella 

/ пение в сопровождении органа).  

  учебник, ЭОР, ИКТ    

25  Храмовый синтез искусств. Музыка 

православного и католического 

богослужения (колокола, пение a capella 

/ пение в сопровождении органа).  

  учебник, ЭОР, ИКТ    
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26  Храмовый синтез искусств. Основные 

жанры, традиции. Образы Христа, 

Богородицы, Рождества, Воскресения  

  учебник, ЭОР, ИКТ    

  Связь музыки с другими видами 

искусства  

5      

27  Музыка и  живопись. Выразительные    учебник, ЭОР, ИКТ    

 

 средства музыкаль ного и 

изобразительного искусства. 

светлотность — динамика и т. д.  

   

28  Музыка и  живопись. Аналогии: ритм, 

композиция, линия — мелодия, пятно — 

созвучие, колорит — тембр,  

  учебник, ЭОР, ИКТ    

29  Музыка и  живопись. Программная 

музыка.  

  учебник, ЭОР, ИКТ    

30  Музыка и  живопись. Импрессионизм (на 

примере творчества французских 

клавесинистов   К. Дебюсси  

  учебник, ЭОР, ИКТ    

31  Музыка и  живопись. Импрессионизм (на 

примере творчества французских 

клавесинистов  А. К. Лядова  

  учебник, ЭОР, ИКТ    

  Современная музыка: основные жанры и 

направления   

4      
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32  Джаз — основа популярной музыки XX 

века.   

  учебник, ЭОР, ИКТ    

33  Особенности джазового языка и стиля 

(свинг, синкопы, ударные и духовые 

инструменты, вопросо-ответная 

структура мотивов, гармоническая сетка, 

импровизация)  

  учебник, ЭОР, ИКТ    

34  Особенности джазового языка и стиля 

(свинг, синкопы, ударные и духовые 

инструменты, вопросо  

  учебник, ЭОР, ИКТ    

35  Особенности джазового языка и стиля 

(свинг, синкопы, ударные и духовые 

инструменты, вопросо  

  учебник, ЭОР, ИКТ    

  

  

  

  

10. Технология  

Содержание обучения  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ   
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Модуль «Производство и технология»5—6 КЛАССЫ  Раздел 

1. Преобразовательная деятельность человека.   

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как 

механизм.   

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы.   

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики передаточных механизмов. Механические передачи. Обратная 

связь. Механические конструкторы. Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые модели.   

Раздел 3. Задачи и технологии их решения.   

Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая технология 4-й промышленной революции. Чтение описаний, 

чертежей, технологических карт. Обозначения: знаки и символы. Интерпретация знаков и знаковых систем. Формулировка задачи с использованием 

знаков и символов.   

Информационное обеспечение решения задачи. Работа с «большими данными». Извлечение информации из массива данных. Исследование задачи и еѐ 

решений. Представление полученных результатов.   

Раздел 4. Основы проектной деятельности.   

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы 

проектной деятельности. Инструменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности.   

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства.   

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира. Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. Создание интерьера квартиры с 

помощью компьютерных программ. Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе с электричеством. Кухня. 

Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. Основы здорового питания. Основы безопасности при работе на кухне. Швейное 

производство. Текстильное производство. Оборудование, инструменты, приспособления. Технологии изготовления изделий из текстильных материалов.  
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Декоративно-прикладное творчество. Технологии художественной обработки текстильных материалов.   

Раздел 6. Мир профессий.   

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию  

  

  

7—9 КЛАССЫ   

Раздел 7. Технологии и искусство.   

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. Примеры промышленных изделий с высокими эстетическими свойствами. Понятие 

дизайна. Эстетика в быту. Эстетика и экология жилища. Народные ремѐсла. Народные ремѐсла и промыслы России.   

Раздел 8. Технологии и мир. Современная техносфера.   

Материя, энергия, информация  — основные составляющие современной научной картины мира и объекты преобразовательной деятельности. Создание 

технологий как основная задача современной науки. История развития технологий. Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» 

двойного назначения. Рециклинг-технологии. Разработка и внедрение технологий многократного использования материалов, создание новых материалов 

из промышленных отходов, а также технологий безотходного производства. Ресурсы, технологии и общество. Глобальные технологические проекты.  

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и техносферы. Современный транспорт и перспективы его развития.   

Раздел 9. Современные технологии.   

Биотехнологии. Лазерные технологии. Космические технологии. Представления о нанотехнологиях. Технологии 4-й промышленной революции:  

интернет вещей,   



 

551  
  

дополненная реальность, интеллектуальные технологии, облачные технологии, большие данные, аддитивные технологии и др. Биотехнологии в решении 

экологических проблем. Очистка сточных вод. Биоэнергетика. Биометаногенез. Проект «Геном человека» и его значение для анализа и предотвращения 

наследственных болезней. Генеалогический метод изучения наследственности человека. Человек и мир микробов. Болезнетворные микробы и прививки.  

Биодатчики. Микробиологическая технология.   

Сферы применения современных технологий.   

Раздел 10. Основы информационно-когнитивных технологий.   

Знание как фундаментальная производственная и экономическая категория. Информационно-когнитивные технологии как технологии формирования 

знаний. Данные, информация, знание как объекты информационно-когнитивных технологий. Формализация и моделирование  — основные инструменты 

познания окружающего мира.   

Раздел 11. Элементы управления.   

Общие принципы управления. Общая схема управления. Условия реализации общей схемы управления. Начала кибернетики. Самоуправляемые системы. 

Устойчивость систем управления. Виды равновесия. Устойчивость технических систем.   

Раздел 12. Мир профессий.   

Профессии предметной области «Природа». Профессии предметной области «Техника». Профессии предметной области «Знак». Профессии предметной 

области «Человек». Профессии предметной области «Художественный образ».   

  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 5—6 КЛАССЫ   

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию.   

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая карта. Проектирование, моделирование, конструирование — 

основные составляющие технологии. Технологии и алгоритмы.  
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Раздел 2. Материалы и их свойства. Сырьѐ и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, синтетическое сырьѐ и материалы. 

Конструкционные материалы. Физические и технологические свойства конструкционных материалов. Бумага и еѐ свойства. Различные изделия из 

бумаги. Потребность человека в бумаге. Ткань и еѐ свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. Древесина и еѐ свойства. Древесные материалы и их 

применение. Изделия из древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. Металлы и их свойства. Металлические части машин и 

механизмов. Тонколистовая сталь и проволока. Пластические массы(пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. Наноструктуры и их 

использование в различных технологиях. Природные и синтетические наноструктуры. Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и 

их применение. Аллотропные соединения углерода.  

Раздел 3. Основные ручные инструменты.   

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с 

металлом.Компьютерные инструменты.   

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии.   

Измерение и счѐт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при работе с 

тканью. Действия при работе с древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. Общность и различие действий с 

различными материалами и пищевыми продуктами.   

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов.   

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приѐмы ручной правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Резание заготовок. 

Строгание заготовок из древесины. Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в заготовках из конструкционных 

материалов. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов, клея. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов. Изготовление цилиндрических и конических 

деталей из древесины ручным инструментом. Отделка изделий из конструкционных материалов. Правила безопасной работы.   

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов.   

Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, инструменты, приспособления. Основные приѐмы работы на бытовой 

швейной машине. Приѐмы выполнения основных утюжильных операций. Основные профессии швейного производства. Оборудование текстильного 
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производства. Прядение и ткачество. Основы материаловедения. Сырьѐ и процесс получения натуральных волокон животного происхождения. Основы 

технологии изготовления изделий из текстильных   

материалов. Последовательность изготовления швейного изделия. Ручные стежки и строчки. Классификация машинных швов. Обработка деталей кроя. 

Контроль качества готового изделия. Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани из натуральных волокон животного 

происхождения. Технология выполнения соединительных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки. Технология обработки застѐжек. Понятие о 

декоративно-прикладном творчестве. Технологии  художественной обработки текстильных материалов: лоскутное шитьѐ, вышивка   

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов.   

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к помещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. 

Безопасные приѐмы работы.Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовых и пищевых 

отходов. Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и 

пищевых отходов в походных условиях.   

Основы здорового питания. Основные приѐмы и способы обработки продуктов. Технология приготовления основных блюд. Основы здорового питания в 

походных условиях.  

  

7—9 КЛАССЫ   

Раздел 8. Моделирование как основа познания и практической деятельности.   

Понятие модели. Свойства и параметры моделей. Общая схема построения модели. Адекватность модели моделируемому объекту и целям 

моделирования. Применение модели. Модели человеческой деятельности. Алгоритмы и технологии как модели.   

Раздел 9. Машины и их модели.   

Как устроены машины. Конструирование машин. Действия при сборке модели машины при помощи деталей конструктора. Простейшие механизмы как 

базовые элементы многообразия механизмов. Физические законы, реализованные в простейших механизмах. Модели механизмов и эксперименты с 

этими механизмами.   
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Раздел 10. Традиционные производства и технологии.   

Обработка древесины. Технология шипового соединения деталей из древесины. Технология соединения деталей из древесины шкантами и шурупами в 

нагель. Технологии механической обработки конструкционных материалов. Технология обработки наружных и внутренних фасонных поверхностей 

деталей из древесины. Отделка изделий из древесины. Изготовление изделий из древесины на токарном станке Обработка металлов. Технологии 

обработки металлов. Конструкционная сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и резьбовые соединения. Нарезание 

резьбы. Соединение металлических деталей клеем. Отделка деталей. Тенденции развития оборудования текстильного и швейного производства. 

Вязальные машины. Основные приѐмы работы на вязальной машине. Использование компьютерных программ и робототехники в процессе обработки 

текстильных материалов. Профессии будущего в текстильной и швейной промышленности. Текстильные химические волокна. Экологические проблемы 

сырьевого обеспечения и утилизации отходов процесса производства химического волокна и материалов из него. Нетканые материалы из химических 

волокон. Влияние свойств тканей из химических волокон на здоровье человека. Технология изготовления плечевого и поясного изделий из текстильных 

материалов. Применение приспособлений швейной машины. Швы при обработке трикотажа. Профессии швейного предприятия массового производства. 

Технологии художественной обработки текстильных материалов. Вязание как одна из технологий художественной обработки текстильных   

материалов Отрасли и перспективы развития пищевой промышленности. Организация производства пищевых продуктов. Меню праздничного стола и 

здоровое питание человека. Основные способы и приѐмы обработки продуктов на предприятиях общественного питания. Современные технологии 

обработки пищевых продуктов, тенденции их развития. Влияние развития производства на изменение трудовых функций работников.   

Раздел 11. Технологии в когнитивной сфере.   

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) и поиск новых технологических решений. Основные принципы развития технических систем: полнота 

компонентов системы, энергетическая проводимость, опережающее развитие рабочего органа и др. Решение производственных задач и задач из сферы 

услуг с использованием методологии ТРИЗ. Востребованность системных и когнитивных навыков в современной профессиональной деятельности. 

Интеллект-карты  как инструмент систематизации информации. Использование интеллект-карт в проектной деятельности. Программные инструменты 

построения интеллект-карт.   

Понятие «больших данных» (объѐм, скорость, разнообразие). Работа с «большими данными» как компонент современной профессиональной 

деятельности. Анализ больших данных при разработке проектов. Приѐмы визуализации данных. Компьютерные инструменты визуализации.  Раздел 

12. Технологии и человек.   
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Роль технологий в человеческой культуре. Технологии и знания. Знание как фундаментальная категория для современной профессиональной 

деятельности. Виды знаний. Метазнания, их роль в применении и создании современных технологий.  

  

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ   

Модуль «Робототехника»   

5—9 КЛАССЫ   

Раздел 1. Алгоритмы и исполнители. Роботы как исполнители.   

Цели и способы их достижения. Планирование последовательности шагов, ведущих к достижению цели. Понятие исполнителя. Управление 

исполнителем: непосредственное или согласно плану. Системы исполнителей. Общие представления о технологии. Алгоритмы и технологии. 

Компьютерный исполнитель. Робот. Система команд исполнителя. От роботов на экране компьютера к роботам-механизмам. Система команд 

механического робота. Управление механическим роботом.   

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с составом робототехнического конструктора.   

Раздел 2. Роботы: конструирование и управление.   

Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного управления. Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, 

их параметры и применение. Принципы программирования роботов. Изучение интерфейса конкретного языка программирования, основные инструменты 

и команды программирования роботов.   

Раздел 3. Роботы на производстве.   

Роботы-манипуляторы. Перемещение предмета. Лазерный гравѐр. 3D-принтер. Производственные линии. Взаимодействие роботов. Понятие о 

производстве 4.0. Модели производственных линий.  

Раздел 4. Робототехнические проекты.   
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Полный цикл создания робота: анализ задания и определение этапов его реализации; проектирование и моделирование робототехнического устройства; 

конструирование робототехнического устройства (включая использование визуально-программных средств и конструкторских решений); определение 

начальных данных и конечного результата: что «дано» и что требуется «получить»; разработка алгоритма реализации роботом заданного результата; 

реализация алгоритма (включая применение визуально-программных средств, разработку образца-прототипа); тестирование робототехнического 

изделия; отладка и оценка полноты и точности выполнения задания роботом. Примеры роботов из различных областей. Их возможности и ограничения.   

Раздел 5. От робототехники к искусственному интеллекту.   

Жизненный цикл технологии. Понятие о конвергентных технологиях. Робототехника как пример конвергентных технологий. Перспективы 

автоматизации и роботизации: возможности и ограничения.  

  

Модуль «3D-моделирование, макетирование, прототипирование»   

7—9 КЛАССЫ   

Раздел 1. Модели и технологии.   

Виды и свойства, назначение моделей. Адекватность модели моделируемому объекту и целям моделирования.   

Раздел 2. Визуальные модели.  3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и 

кубоид. Шар и многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. Масштабирование тел. 

Вычитание, пересечение и объединение геометрических тел.   

Моделирование сложных объектов.   

Рендеринг. Полигональная сетка. Диаграмма Вронского и еѐ особенности. Триангуляция Делоне. Компьютерные программы, осуществляющие 

рендеринг (рендеры).  3D-печать. Техника безопасности в 3D-печати. Аддитивные технологии. Экструдер и его устройство. Кинематика 3D-

принтера.Характеристики материалов для 3D-принтера. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. Подготовка к печати. 

Печать 3D-модели. Профессии, связанные с 3D-печатью.   
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Раздел 3. Создание макетов с помощью программных средств.   

Компоненты технологии макетирования: выполнение развѐртки, сборка деталей макета. Разработка графической документации.   

Раздел 4. Технология создания и исследования прототипов.   

Создание прототипа. Исследование прототипа. Перенос выявленных свойств прототипа на реальные объекты.   

  

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 8—9 КЛАССЫ   

Раздел 1. Модели и их свойства.  Понятие графической модели. Математические, физические и информационные модели. Графические 

модели. Виды графических моделей. Количественная и качественная оценка модели.   

Раздел 2. Черчение как технология создания графической модели инженерного объекта.   

Виды инженерных объектов: сооружения, транспортные средства, линии коммуникаций. Машины, аппараты, приборы, инструменты. Классификация 

инженерных объектов. Инженерные качества: прочность, устойчивость, динамичность, габаритные размеры, технические данные. Функциональные 

качества, эксплуатационные, потребительские, экономические, экологические требования к инженерным объектам. Понятие об инженерных проектах. 

Создание проектной документации. Классическое черчение. Чертѐж. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Понятие о стандартах. Знакомство с 

системой ЕСКД, ГОСТ, форматами. Основная надпись чертежа. Масштабы. Линии. Шрифты. Размеры на чертеже. Понятие о  проецировании. 

Практическая деятельность по созданию чертежей.   

Раздел 3. Технология создания чертежей в программных средах.   

Применение программного обеспечения для создания проектной документации: моделей объектов и их чертежей. Правила техники безопасности при 

работе на компьютере. Включение системы. Создание и виды документов, интерфейс окна «Чертѐж», элементы управления окном. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. Создание, редактирование и трансформация графических объектов. Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. Изделия и 

их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. План создания 3D-модели. Интерфейс окна «Деталь». Дерево модели. Система 3D-координат в окне 

«Деталь» и конструктивные плоскости. Формообразование детали. Операция «Эскиз». Правила и требования, предъявляемые к эскизам. Способы 
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редактирования операции формообразования и эскиза. Создание моделей по различным заданиям: по чертежу; по описанию и размерам; по образцу, с 

натуры.   

Раздел 4. Разработка проекта инженерного объекта.   

Выбор темы и обоснование этого выбора. Сбор информации по теме проекта. Функциональные качества инженерного объекта, размеры. Объем 

документации: пояснительная записка, спецификация. Графические документы: технический рисунок объекта, чертѐж общего вида, чертежи деталей. 

Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации.   

  

Модуль «Автоматизированные системы» 8—9 КЛАССЫ   

Раздел 1. Управление. Общие представления.   

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи. Модели управления. Классическая модель управления. Условия функционирования 

классической модели управления. Автоматизированные системы. Проблема устойчивости систем управления. Отклик системы на малые воздействия. 

Синергетические эффекты.   

Раздел 2. Управление техническими системами.   

Механические устройства обратной связи. Регулятор Уатта. Понятие системы. Замкнутые и открытые системы. Системы с положительной и 

отрицательной обратной связью. Примеры. Динамические эффекты открытых систем: точки бифуркации, аттракторы. Реализация данных эффектов в 

технических системах. Управление системами в условиях нестабильности. Современное производство. Виды роботов. Робот  — манипулятор  — 

ключевой элемент современной системы производства. Сменные модули манипулятора. Производственные линии. Информационное взаимодействие 

роботов. Производство 4.0. Моделирование технологических линий на основе робототехнического конструирования. Моделирование действия учебного 

робота-манипулятора со сменными модулями для обучения работе с производственным оборудованием.   

Раздел 3. Элементная база автоматизированных систем.   

Понятие об электрическом токе. Проводники и диэлектрики. Электрические приборы. Техника безопасности при работе с электрическими приборами. 

Макетная плата. Соединение проводников. Электрическая цепь и электрическая схема. Резистор и диод. Потенциометр. Электроэнергетика. Способы 
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получения и хранения электроэнергии. Виды электростанций, виды полезных ископаемых. Энергетическая безопасность. Передача энергии на 

расстоянии. Основные этапы развития электротехники. Датчик света. Аналоговая и цифровая схемотехника. Использование микроконтроллера при 

сборке схем. Фоторезистор.   

Раздел 4. Управление социально-экономическими системами. Предпринимательство.   

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. Предпринимательская этика и этикет. Анализ видов предпринимательской 

деятельности и определение типологии коммерческой организации. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. Формирование цены товара. Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. 

Основные элементы механизма защиты предпринимательской тайны. Защита предпринимательской тайны и обеспечение безопасности фирмы. Понятия, 

инструменты и технологии имитационного моделирования экономической деятельности. Проект «Школьная фирма» как имитационная модель 

реализации бизнес-идеи. Этапы разработки бизнес-проекта «Школьная фирма»: анализ выбранного направления экономической деятельности, создание 

логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. Система показателей эффективности предпринимательской деятельности. Принципы и методы оценки 

эффективности.  

Пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности. Программная поддержка предпринимательской деятельности. 

Программы для управления проектами.   

Модуль «Животноводство» 7—8 КЛАССЫ   

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных животных.   

Домашние животные. Приручение животных как фактор развития человеческой цивилизации. Сельскохозяйственные животные. Содержание 

сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, уход. Разведение животных. Породы животных, их создание. Лечение животных. Понятие о 

ветеринарии.   

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. Проблема 

клонировании живых организмов. Социальные и этические проблемы.   
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Раздел 2. Производство животноводческих продуктов.  Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат животноводческих и 

птицеводческих предприятий. Выращивание животных. Использование и хранение животноводческой продукции. Использование цифровых 

технологий в животноводстве. Цифровая ферма:  автоматическое кормление животных;   автоматическая дойка;   уборка помещения и др.   

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в животноводстве.   

Раздел 3. Профессии, связанные с деятельностью животновода.   

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор животноводческих ферм и др. Использование информационных цифровых 

технологий в профессиональной деятельности.  

  

  

 Модуль «Растениеводство»7—8 КЛАССЫ   

Раздел 1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур.   

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как величайшая ценность человечества. История земледелия. Почвы, виды 

почв. Плодородие почв. Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. Сельскохозяйственная техника. Культурные растения и их 

классификация.   

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. Сбор, заготовка и 

хранение полезных для человека дикорастущих растений и их плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности. Сохранение 

природной среды.   

Раздел 2. Сельскохозяйственное производство.   

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, природно-климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. 

Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение сельскохозяйственной техники. Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного 
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производства:  анализаторы почвы c использованием спутниковой системы  навигации;  автоматизация тепличного хозяйства;  применение 

роботов манипуляторов для уборки урожая;  внесение удобрение на основе данных от азотно-спектральных датчиков;  определение критических 

точек полей с помощью спутниковых снимков;  использование БПЛА и др.   

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные аспекты.   

Раздел 3. Сельскохозяйственные профессии.   

Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агро-инженер, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и др. Особенности 

профессиональной деятельности в сельском хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной деятельности.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Патриотическое воспитание:   проявление интереса к истории и современному состоянию 

российской науки и технологии;  ценностное отношение к достижениям российских 

инженеров и учѐных.   

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:   готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвѐртой промышленной революции;   осознание важности морально-этических 

принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий;   освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.   
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Эстетическое воспитание:   

восприятие эстетических качеств предметов труда;  умение создавать 

эстетически значимые изделия из различных материалов.   

Ценности научного познания и практической деятельности:   

осознание ценности науки как фундамента технологий;   развитие интереса к исследовательской 

деятельности, реализации на практике достижений науки.   

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:   

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами;   

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз.   

Трудовое воспитание:   активное участие в решении возникающих практических задач 

из различных областей;  умение ориентироваться в мире современных профессий.  

Экологическое воспитание:  воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения баланса 

между природой и техносферой;   осознание пределов преобразовательной деятельности человека.   

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том числе:  Овладение 

универсальными познавательными действиями   
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Базовые логические действия:   

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов;  устанавливать существенный признак 

классификации, основание для обобщения и сравнения;   выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру;   выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере;   самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии.   

Базовые исследовательские действия:   

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации;  оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;   опытным путѐм изучать свойства 

различных материалов;   овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать погрешность 

измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближѐнными величинами;   строить и оценивать модели объектов, явлений и 

процессов;   уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;   прогнозировать поведение 

технической системы, в том числе с учѐтом синергетических эффектов.   

Работа с информацией:   выбирать форму представления информации в зависимости 

от поставленной задачи;   понимать различие между данными, информацией и 
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знаниями;  владеть начальными навыками работы с «большими данными»;   владеть 

технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.   

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  Самоорганизация:   уметь самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;   уметь соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  делать выбор и брать 

ответственность за решение.   

Самоконтроль (рефлексия):   

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения;  объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов преобразовательной деятельности;   вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи 

или по осуществлению проекта;   оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс еѐ достижения.   

Принятие себя и других:  признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же право 

другого на подобные ошибки.  

Овладение универсальными коммуникативными действиями.   

Общение:   в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта;   в рамках публичного представления результатов проектной 
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деятельности;  в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов;   

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.   

Совместная деятельность:   понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта;   

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого условия успешной проектной деятельности;  

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника  — участника совместной деятельности;   владеть навыками 

отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;   

уметь распознавать некорректную аргументацию.  

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные образовательные результаты, соотнесѐнные с каждым из модулей.  Модуль 

«Производство и технология»   

5—6 КЛАССЫ:   

характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества;   характеризовать роль техники и технологий в 

цифровом социуме;   выявлять причины и последствия развития техники и технологий;   характеризовать виды современных 

технологий и определять перспективы их развития;  уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со 

структурой технологии: этапами, операциями, действиями;  научиться конструировать, оценивать и использовать модели в 

познавательной и практической деятельности;  организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;   
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соблюдать правила безопасности;   использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция);   уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и производственных задач;   получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных 

сервисов;  оперировать понятием «биотехнология»;  классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды;   

оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез».   

7—9 КЛАССЫ:   

перечислять и характеризовать виды современных технологий;   

применять технологии для решения возникающих задач;   

 овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий;  приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных 

изделий;  овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и информации в знание;   

перечислять инструменты и оборудование, используемое при обработке различных материалов (древесины, металлов и сплавов, полимеров, 

текстиля,сельскохозяйственной продукции, продуктов питания);  оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения;  оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищѐнности;   получить возможность научиться 

модернизировать и создавать технологии обработки известных материалов;   анализировать значимые для конкретного человека 

потребности;   перечислять и характеризовать продукты питания;  перечислять виды и названия народных промыслов и ремѐсел;   
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анализировать использование нанотехнологий в различных областях;   выявлять экологические проблемы;   применять генеалогический 

метод;   анализировать роль прививок;   

анализировать работу биодатчиков;  анализировать микробиологические 

технологии, методы генной инженерии.  

   

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»   

5—6 КЛАССЫ:   

 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека;   соблюдать правила безопасности;   организовывать 

рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование;   активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и сформированные 

универсальные учебные действия;   использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование;   выполнять 

технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического оборудования;   получить 

возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов из различных материалов;   характеризовать 

технологические операции ручной обработки конструкционных материалов;   применять ручные технологии обработки конструкционных 

материалов;   правильно хранить пищевые продукты;   осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя 

их пищевую ценность;   выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда;  осуществлять доступными 

средствами контроль качества блюда;  
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 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов;  составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления швейных изделий;   строить чертежи простых швейных изделий;   выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения швейных работ;   выполнять художественное оформление швейных изделий;   выделять свойства наноструктур;   

приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях;   получить возможность познакомиться с физическимами основы 

нанотехнологий и их использованием для конструирования новых материалов.   

7—9 КЛАССЫ:   

 освоить основные этапы создания проектов от идеи до презентации и использования полученных результатов;   научиться 

использовать программные сервисы для поддержки проектной деятельности;   проводить необходимые опыты по исследованию 

свойств материалов;   выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по данной 

технологии;  применять технологии механической обработки конструкционных материалов;   осуществлять доступными 

средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты;   классифицировать виды и 

назначение методов получения и преобразования конструкционных и текстильных материалов;   получить возможность 

научиться конструировать модели различных объектов и использовать их в практической деятельности;   конструировать модели 

машин и механизмов;   изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов;   

готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями;  выполнять декоративно-прикладную 

обработку материалов;   выполнять художественное оформление изделий; создавать художественный образ и 
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воплощать его в продукте;   строить чертежи швейных изделий;   выбирать материалы, инструменты и оборудование 

для выполнения швейных работ;   применять основные приѐмы и навыки решения изобретательских задач;   получить 

возможность научиться применять принципы ТРИЗ для решения технических задач;   презентовать изделие (продукт);   

называть и характеризовать современные и перспективные технологии производства и обработки материалов;   

получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях и ограничениях;   выявлять 

потребности современной техники в умных материалах;   оперировать понятиями «композиты», «нанокомпозиты», 

приводить примеры использования нанокомпозитов в техно-  логиях, анализировать механические свойства 

композитов;   различать аллотропные соединения углерода, приводить примеры использования аллотропных 

соединений углерода;   характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность 

на рынке труда;   осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую 

схему;  оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с экономических и экологических позиций.   

Модуль «Робототехника»   

5—6 КЛАССЫ:   

 соблюдать правила безопасности;   организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;   

классифицировать и характеризовать роботов по видам и на- значению;   знать и уметь применять основные законы 

робототехники;   конструировать и программировать движущиеся модели;   получить возможность сформировать навыки 

моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора;   владеть навыками моделирования машин и 
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механизмов с помощью робототехнического конструктора; владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта.   

7—8 КЛАССЫ:   

конструировать и моделировать робототехнические системы;   уметь использовать визуальный язык программирования роботов;  

реализовывать полный цикл создания робота;   программировать действие учебного робота-манипулятора со сменными модулями для 

обучения работе с производственным оборудованием;   программировать работу модели роботизированной производственной линии;   

управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах;  получить возможность научиться управлять системой учебных 

роботов-манипуляторов;   уметь осуществлять робототехнические проекты;   презентовать изделие;   

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда.  Модуль 

«ЗD-моделирование, прототипирование и  макетирование»   

7—9 КЛАССЫ:   

соблюдать правила безопасности;   организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  разрабатывать оригинальные 

конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от результатов испытания;   

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение;   устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования;   проводить 

анализ и модернизацию компьютерной модели;   изготавливать прототипы с использованием ЗD-принтера;   получить возможность изготавливать 

изделия с помощью лазерного гравера;   модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; презентовать изделие;   называть виды 
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макетов и их назначение;   создавать макеты различных видов;   выполнять развѐртку и соединять фрагменты макета;   выполнять сборку деталей 

макета;   получить возможность освоить программные сервисы создания макетов;   разрабатывать графическую документацию;   

на основе анализа и испытания прототипа осуществлять модификацию механизмов для получения заданного результата;   

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда.  Модуль 

«Компьютерная графика, черчение»   

8—9 КЛАССЫ:   

 соблюдать правила безопасности;   организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  понимать смысл условных графических 

обозначений, создавать с их помощью графические тексты;  владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков 

деталей;   владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков;  уметь читать чертежи деталей и 

осуществлять расчѐты по чертежам;   выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертѐжных инструментов и приспособлений и/или в системе 

автоматизированного проектирования  

(САПР);   овладевать средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;   получить возможность научиться использовать технологию формообразования для конструирования 3D-модели;   

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования (САПР);   

презентовать изделие;   характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда. 

Модуль «Автоматизированные системы»   

7—9 КЛАССЫ:   
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 соблюдать правила безопасности;   

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  получить возможность научиться исследовать схему управления 

техническими системами;   осуществлять управление учебными техническими системами;   классифицировать автоматические и 

автоматизированные системы;   проектировать автоматизированные системы;   конструировать автоматизированные системы;  получить 

возможность использования учебного робота-манипулятора со сменными модулями для моделирования производственного процесса;   

пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменными модулями для моделирования производственного процесса;   использовать 

мобильные приложения для управления устройствами;  осуществлять управление учебной социально-экономической системой (например, в 

рамках проекта «Школьная фирма»);   презентовать изделие;   характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованность на рынке труда;  распознавать способы хранения и производства электроэнергии;   классифицировать типы передачи 

электроэнергии;   понимать принцип сборки электрических схем;   получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем;   

определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов;   понимать, как применяются элементы 

электрической цепи в  бытовых приборах;   различать последовательное и параллельное соединения резисторов;   

различать аналоговую и цифровую схемотехнику;   программировать простое 

«умное» устройство с заданными характеристиками; различать особенности 

современных датчиков, применять в реальных задачах;   составлять несложные 

алгоритмы управления умного дома.   

Модуль «Животноводство»   
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7—8 КЛАССЫ:   

 соблюдать правила безопасности;  организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

безопасности;   характеризовать основные направления животноводства;   характеризовать 

особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона;   описывать полный 

технологический цикл получения продукции животноводства своего региона;   называть виды 

сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона;   оценивать условия содержания 

животных в различных условиях;   владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или 

пораненным животным;   характеризовать способы переработки и хранения продукции 

животноводства;   характеризовать пути цифровизации животноводческого производства;   получить 

возможность узнать особенности сельскохозяйственного производства;   характеризовать мир 

профессий, связанных с животноводством, их востребованность на рынке труда.   

Модуль «Растениеводство»   

7—8 КЛАССЫ:   

 соблюдать правила безопасности;   организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;   

характеризовать основные направления растениеводства;   описывать полный технологический цикл получения наиболее 

распространѐнной растениеводческой продукции своего региона;   характеризовать виды и свойства почв данного региона;   

назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы;  классифицировать культурные растения по различным 
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основаниям;   называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства;   назвать опасные для человека дикорастущие 

растения;   называть полезные для человека грибы;   называть опасные для человека грибы;   владеть методами сбора, 

переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов;   владеть методами сбора, переработки и хранения 

полезных для человека грибов;  характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве;   

получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программные сервисы в технологии растениеводства;  

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на рынке труда.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тематическое планирование  
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№ п/п  Тема урока  Количест 

во 

академич 

еских 

часов,  

отводимы 

х на 

освоение 

каждой 

темы  

Возможность использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся 

учебнометодическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, 

содержание которых соответствует законодательству об 

образовании  

Примечание  

1  Познание и преобразование внешнего мира  — 

основные виды человеческой деятельности.  

1  ЦОР    

2  Познание и преобразование внешнего мира  — 1  ЦОР    

 

 основные виды человеческой деятельности.     

3  Познание и преобразование внешнего мира  — 

основные виды человеческой деятельности.  

1  ЦОР    

4  Как человек познаѐт и преобразует мир  1  ЦОР    

5  Как человек познаѐт и преобразует мир  1  ЦОР    

6  Алгоритмы и первоначальные представления о 

технологии.   

1  ЦОР    
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7  Алгоритмы и первоначальные представления о 

технологии.   

1  ЦОР    

8  Алгоритмы и первоначальные представления о 

технологии.   

1  ЦОР    

9  Свойства алгоритмов, основное свойство алгоритма, 

исполнители алгоритмов (человек, робот)  

1  ЦОР    

10  Свойства алгоритмов, основное свойство алгоритма, 

исполнители алгоритмов (человек, робот)  

1  ЦОР    

11  Механический робот как исполнитель алгоритма  1  ЦОР    

12  Механический робот как исполнитель алгоритма  1  ЦОР    

13  Знакомство с простейшими машинами и механизмами 

и управление машинами и механизмами.   

1  ЦОР    

14  Знакомство с простейшими машинами и механизмами 

и управление машинами и механизмами.   

1  ЦОР    

15  Знакомство с простейшими машинами и механизмами  1  ЦОР    

 

 и управление машинами и механизмами.      

16  Понятие обратной связи, еѐ механическая реализация  1  ЦОР    

17  Понятие обратной связи, еѐ механическая реализация  1  ЦОР    
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18  Знакомство с механическими, электротехническими и 

робототехническим конструкторами  

1  ЦОР    

19  Знакомство с механическими, электротехническими и 

робототехническим конструкторами  

1  ЦОР    

20  Сборка простых механических конструкций по 

готовой схеме и их модификация.   

1  ЦОР    

21  Сборка простых механических конструкций по 

готовой схеме и их модификация.  

1  ЦОР    

22  Сборка простых механических конструкций по 

готовой схеме и их модификация.  

1  ЦОР    

23  Сборка простых механических конструкций по 

готовой схеме и их модификация.  

1  ЦОР    

24  Сборка простых механических конструкций по 

готовой схеме и их модификация.  

1  ЦОР    

25  Знакомство с механическими передачами  1  ЦОР    

26  Знакомство с механическими передачами  1  ЦОР    

27  Знакомство с механическими передачами  1  ЦОР    

28  Знакомство с механическими передачами  1  ЦОР    

 

29  Знакомство с механическими передачами  1  ЦОР    
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30  Сборка простых механических конструкций по 

готовой схеме с элементами управления  

1  ЦОР    

31  Сборка простых механических конструкций по 

готовой схеме с элементами управления  

1  ЦОР    

32  Сборка простых механических конструкций по 

готовой схеме с элементами управления  

1  ЦОР    

33  Сборка простых механических конструкций по 

готовой схеме с элементами управления  

1  ЦОР    

34  Сборка простых механических конструкций по 

готовой схеме с элементами управления  

1  ЦОР    

35  Составляющие технологии: этапы, операции действия.   1  ЦОР    

36  Понятие о технологической документации.   1  ЦОР    

37  Основные виды деятельности по созданию 

технологии: проектирование, моделирование, 

конструирование  

1  ЦОР    

38  Основные виды деятельности по созданию 

технологии: проектирование, моделирование, 

конструирование  

1  ЦОР    

39  Основные виды деятельности по созданию 

технологии: проектирование, моделирование, 

конструирование  

1  ЦОР    
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40  Сырьѐ и материалы как основы производства.  1  ЦОР    

41  Натуральное, искусственное, синтетическое сырьѐ и 

материалы.  

1  ЦОР    

42  Конструкционные материалы. Физические и 

технологические свойства конструкционных 

материалов.  

1  ЦОР    

43  Бумага и еѐ свойства. Ткань и еѐ свойства.  1  ЦОР    

44  Древесина и еѐ свойства. Лиственные и хвойные 

породы древесины.  

1  ЦОР    

45  Основные свойства древесины. Виды древесных 

материалов.  

1  ЦОР    

46  Области применения древесных материалов. Отходы 

древесины и их рациональное использование.  

1  ЦОР    

47  Металлы и их свойства.  1  ЦОР    

48  Чѐрные и цветные металлы.   1  ЦОР    

49  Свойства металлов  1  ЦОР    

50  Пластмассы и их свойства. Различные виды 

пластмасс.   

1  ЦОР    

51  Использование пластмасс в промышленности и быту. 

Наноструктуры и их использование в различных 

технологиях.  

1  ЦОР    
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52  Природные и синтетические наноструктуры.  1  ЦОР    

 

53  Композиты и нанокомпозиты, их применение.  1  ЦОР    

54  Умные материалы и их применение. Аллотропные 

соединения углерода  

1  ЦОР    

55  Инструменты для работы с бумагой.  1  ЦОР    

56  Инструменты для работы с бумагой: ножницы.  1  ЦОР    

57  Инструменты для работы с бумагой: нож.  1  ЦОР    

58  Инструменты для работы с бумагой: клей.  1  ЦОР    

59  Инструменты для работы с тканью.  1  ЦОР    

60  Инструменты для работы с  тканью: ножницы.  1  ЦОР    

61  Инструменты для работы с  тканью: иглы.  1  ЦОР    

62  Инструменты для работы с  тканью: клей.  1  ЦОР    

63  Инструменты для работы с  деревом: молоток, 

отвѐртка, пила.  

1  ЦОР    

64  Инструменты для работы с деревом: рубанок, 

шерхебель, рашпиль, шлифовальная шкурка.  

1  ЦОР    

65  Столярный верстак.  1  ЦОР    
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66  Инструменты для работы с металлами: ножницы, 

бородок, свѐрла, молоток, киянка.  

1  ЦОР    

67  Инструменты для работы с металлами: кусачки, 

плоскогубцы, круглогубцы, зубило, напильник.  

1  ЦОР    

68  Слесарный верстак  1  ЦОР    

69  Повторение изученного материала  1  ЦОР    

70  Повторение изученного материала  1  ЦОР    

  

  

  

  

11. Физическая культура  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  

  

Знания о физической культуре. Понятие «физическаякультура» как занятия физическими упражнениями и спортомпо укреплению здоровья, физическому 

развитию и физическойподготовке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности. Режим дняи правила его составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая культура.Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. Осанка и 

комплексы упражнений для правильного еѐ развития. Физические упражнения дляфизкультминуток и утренней зарядки.Спортивно-оздоровительная 
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физическая культура. Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одеждыдля занятий в спортивном зале и на открытом 

воздухе.Гимнастика с основами акробатики. Исходные положенияв физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положениялѐжа. Строевые 

упражнения: построение и перестроение водну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо и налево; передвижение в колонне по одному с 

равномерной скоростью.Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и бегом; упражнения с гимнастическим мячом и 

гимнастической скакалкой; стилизованные гимнастические прыжки.Акробатические упражнения: подъѐм туловища из положения лѐжа на спине и 

животе; подъѐм ног из положения лѐжана животе; сгибание рук в положении упор лѐжа; прыжкив  группировке, толчком двумя ногами; прыжки в упоре 

наруки, толчком двумя ногами.Лыжная подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение на лыжах 

ступающимшагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим шагом (без палок).Лѐгкая атлетика. Равномерная ходьба и равномерный бег.Прыжки 

в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.8 Примерная рабочая программаПодвижные и спортивные игры. Считалки 

для самостоятельной организации подвижных игр.Прикладно-ориентированная физическая культура. Развитие основных физических качеств средствами 

спортивных иподвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на уровне начального общего образованиядостигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными российскимисоциокультурными и духовно-нравственными 

ценностями,принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе:6 становление ценностного отношения к истории и развитиюфизической культуры 

народов России, осознание еѐ связис трудовой деятельностью и укреплением здоровья человека;6 формирование нравственно-этических норм поведения 

и правил межличностного общения во время подвижных игр испортивных соревнований, выполнения совместных учебныхзаданий;6 проявление 

уважительного отношения к соперникам во время соревновательной деятельности, стремление оказыватьпервую помощь при травмах и ушибах;6 

уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;6 стремление к 

формированию культуры здоровья, соблюдению правил здорового образа жизни;6 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом наих показатели.  

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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Метапредметные результаты отражают достижения учащихсяв овладении познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными 

учебными действиями, умения ихиспользовать в практической деятельности. Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года 

обучения.14 Примерная рабочая программаПо окончании первого года обучения учащиеся научатся:познавательные УУД:6 находить общие и 

отличительные признаки в передвижениях человека и животных;6 устанавливать связь между бытовыми движениями древнихлюдей и физическими 

упражнениями из современных видовспорта;6 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные 

признаки;6 выявлять признаки правильной и неправильной осанки,приводить возможные причины еѐ нарушений;коммуникативные УУД:6 

воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;6 высказывать мнение о положительном влиянии занятий 

физической культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;6 управлять эмоциями во время занятий физической 

культурой и проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других учащихся и учителя;6 

обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения победителей;регулятивные УУД:6 выполнять комплексы 

физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения и коррекцииосанки;6 выполнять учебные задания по обучению новым 

физическимупражнениям и развитию физических качеств;6 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 

деятельности.По окончании второго года обучения учащиеся научатся:познавательные УУД:6 характеризовать понятие «физические качества», 

называтьфизические качества и определять их отличительные признаки;6 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья;6 

выявлять отличительные признаки упражнений на развитиеразных физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;6 

обобщать знания, полученные в практической деятельности,составлять индивидуальные комплексы упражнений физ-ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1—4 

классы 15культминуток и утренней зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки;6 вести наблюдения за изменениями показателей 

физическогоразвития и физических качеств, проводить процедуры их измерения;коммуникативные УУД:6 объяснять назначение упражнений утренней 

зарядки, приводить соответствующие примеры еѐ положительного влияния на организм школьников (в пределах изученного);6 исполнять роль капитана 

и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о своих действиях ипринятых решениях;6 делать небольшие сообщения по 

истории возникновения подвижных игр и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей физическогоразвития 

и физической подготовленности;регулятивные УУД:6 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учѐтом их учебного содержания, 

находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые уроки,занятия лыжной и плавательной подготовкой);6 выполнять учебные 

задания по освоению новых физическихупражнений и развитию физических качеств в соответствиис указаниями и замечаниями учителя;6 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполненияучебных заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим 

учащимся;6 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении 

ошибок.По окончании третьего года обучения учащиеся научатся:познавательные УУД:6 понимать историческую связь развития физических 

упражнений с трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных соревнованиях;6 объяснять понятие 

«дозировка нагрузки», правильно применять способы еѐ регулирования на занятиях физическойкультурой;6 понимать влияние дыхательной и зрительной 

гимнастики напредупреждение развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок;  
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обобщать знания, полученные в практической деятельности,выполнять правила поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие 

процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки;6 вести наблюдения за динамикой показателей физическогоразвития и физических качеств в 

течение учебного года,определять их приросты по учебным четвертям (триместрам);коммуникативные УУД:6 организовывать совместные подвижные 

игры, приниматьв них активное участие с соблюдением правил и норм этического поведения;6 правильно использовать строевые команды, названия 

упражнений и способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;6 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе 

выполнения физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта;6 делать небольшие сообщения по результатам 

выполненияучебных заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой;регулятивные УУД:6 контролировать 

выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с заданными образцами;6 взаимодействовать со сверстниками в процессе 

учебной иигровой деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр;6 оценивать сложность 

возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение.По окончанию четвѐртого года обучения учащиеся 

научатся:познавательные УУД:6 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с возрастными 

стандартами, находить общие и отличительные особенности;6 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить 

примеры физических упражнений по их устранению;6 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения 

осанки, развитиесилы, быстроты и выносливости; ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 1—4 классы 17коммуникативные УУД:6 взаимодействовать с учителем и 

учащимися, воспроизводитьранее изученный материал и отвечать на вопросы в процессеучебного диалога;6 использовать специальные термины и 

понятия в общениис учителем и учащимися, применять термины при обученииновым физическим упражнениям, развитии физических качеств;6 

оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой;регулятивные УУД:6 выполнять указания учителя, проявлять активность 

и самостоятельность при выполнении учебных заданий;6 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учѐтом собственных 

интересов;6 оценивать свои успехи в занятиях физической культурой,проявлять стремление к развитию физических качеств, выполнению нормативных 

требований комплекса ГТО  

.ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты отражают достижения учащихсяв  овладении основами содержания учебного предмета «Физическая культура»:системой знаний, 

способами самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и техническими действиями из базовых видовспорта. Предметныерезультаты 

формируются на протяжении каждого года обучения.1 классК концу обучения в первом классе обучающийся научится:6 приводить примеры основных 

дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня;6 соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить примеры 

подбора одежды для самостоятельных занятий;6 выполнять упражнения утренней зарядки и физкультминуток;6 анализировать причины нарушения 

осанки и демонстрировать упражнения по профилактике еѐ нарушения;6 демонстрировать построение и перестроение из одной шеренги в две и в 

колонну по одному; выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения;18 Примерная рабочая программа6 
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демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, прыжки на месте с поворотами в разныестороны и в длину толчком 

двумя ногами;6 передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом(без палок);6 играть в подвижные игры с общеразвивающей направленностью.  

  

Тематическое планирование  

№  

п/п  

Тема урока  Количест 

во 

академич 

еских 

часов,  

отводимы 

х на 

освоение 

каждой  

Возможность использования электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся 

учебнометодическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном  

Примечание  

 

  темы  (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании  

 

  Знания о  физической культуре (3 ч)        

1  Физическая культура в основной школе: задачи, 

содержание и  формы организации занятий.Система 

дополнительного обучения физиче- ской культуре; 

организация спортивной работы в 

общеобразовательной школе.  

1      
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2  Физическая культура и здоровый образ жизни: 

характеристи- ка основных форм занятий физической 

культурой, их связь с  укреплением здоровья, 

организацией отдыха и досуга.  

1      

3  Исторические сведения об Олимпийских играх 

Древней Греции: характеристика их содержания и 

правил спортивной борьбы. Расцвет и завершение 

истории Олимпийских игр древности  

1      

  Способы самостоятельной деятельности (5 ч)        

4  Режим дня и его значение для учащих- ся школы, 

связь с  умственной работоспособностью  

1      

5  Составление индивидуального режима дня; 

определение основных индивиду- альных видов 

деятельности, их временных диапазонов и 

последовательности в выпол- нении.  

1      

6  Физическое развитие человека, его показатели и 

способы их измерения.Осанка как показатель  

1      

 

 физического развития, правила предупреждения еѐ 

нарушений в  условиях учебной и бытовой 

деятельности  

   

7  Способы измерения и  оценивания 

осанки.Составление комплексов физических 

упражнений с коррекционной направленностью и 

правил их самостоятельного проведения.  

1      
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8  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.Составление 

дневника физической культуры  

1      

  Физическое совершенствование (66 ч). Физкультурно 

оздоровительная деятель- ность  

      

9  Роль и значение физкультурно-оздоро- вительной 

деятельно- сти в здоровом образе жизни современного 

человека.знакомятся с понятием «физкультурно-

оздоровительная дея- тельность», ролью и значением 

физкультурно-оздоровительной деятельности в 

здоровом образе жизни современного человека  

1      

10  Упражнения утренней зарядки и  физкультминуток, 

дыхательной и зрительной гимнастики в  процессе 

учебных занятий; закаливаю- щие процедуры после 

занятий утренней зарядкой. отбирают и составляют  

1      
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 комплексы упражнений утренней зарядки и 

физкультминуток для занятий в домашних условиях 

без предметов, с гимнастической палкой и гантелями, 

с исполь- зованием стула;  записывают содержание 

комплексов и регулярность их выполнения в дневнике 

физической культуры,закрепляют и совершенствуют 

навыки проведения закаливающей процедуры 

способом обливания; закрепляют правила 

регулирования температурных и временных режимов 

закаливающей процедуры; записывают регулярность 

изменения температурного режимазакаливающих 

процедур и изменения еѐ временных параметровв 

дневник физической культуры.  

   

11  Упражне- ния на развитие гибкости и подвижно- сти 

суставов; развитие координации; форми- рование 

телосложения с  использованием внешних 

отягощений, записывают содержание комплексов и 

регулярность их выполнения в дневнике физической 

культуры; разучивают упражнения на подвижность 

суставов, выполняютих из разных исходных 

положений, с одноимѐнными и разноимѐнными 

движениями рук и ног, вращением туловища с  

большой амплитудой  

1      



 

589  
  

12  Индивидуальные занятия. Тема: «Упражнения на 

формирование телосложения»: разучивают 

упражнения с гантелями на развитие отдельных 

мышечных групп;  составляют комплекс упражнений, 

записывают регулярность его выполнения в дневник 

физической культуры  

1      

 

13  Роль и значение спортивно-оздорови- тельной 

деятельности в здоровом образе жизни современного 

человека.«Знакомство с понятием «спортивно- 

оздоровительная деятельность», ролью и значением 

спортивно- оздоровительной деятельности в здоровом 

образе жизни совре- менного человека.Практические 

занятия (с использованием иллюстративного 

материала). Тема: «Кувырок вперѐд в группировке»:  

1      

  Модуль «Гимнастика»        

14  Кувырки вперѐд и назад в группировке; 

совершенствуют технику кувырка вперѐд за счѐт 

повторения техники подводящих упражнений  

(перекаты и прыжки наместе, толчком двумя ногами в 

группировке);определяют задачи закрепления и 

совершенствования техникикувырка вперѐд в 

группировке для самостоятельных занятий;6 

совершенствуют кувырок вперѐд в группировке в 

полнойкоординации;  

1      
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15  Кувырки вперѐд ноги «скрестно»; кувырки назад из 

стойки на лопатках (мальчики).«Кувырок вперѐд ноги  

«скрѐстно»:  рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративный образец техники 

выполнения кувырка вперѐд, ноги «скрѐстно»;  

1      

16  Выполняют кувырок вперѐд ноги «скрѐстно» по фазам 

и в  пол- ной координации; 6 контролируют технику 

выполнения упражнения другими учащимися с 

помощью еѐ сравнения с иллюстративным образ- цом, 

выявляют ошибки и предлагают способы их  

1      

 

 устранения (обучение в парах).     

17  «Кувырок назад из стойки на лопатках»: 6 

рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративный обра- зец техники выполнения 

кувырка назад из стойки на лопатках; 6 уточняют его 

выполнение, наблюдая за техникой образца учителя;  

1      

18  Разучивают технику кувырка назад из стойки на 

лопаткахпо  фазам движения и в полной 

координации;6 контролируют технику выполнения 

упражнения другимиучащимися, анализируют еѐ с 

помощью сравнения с техникойобразца, выявляют 

ошибки и предлагают способы их устранения 

(обучение в парах).  

1      
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19  Описывают технику выполнения кувырка из стойки на 

лопатках по фазам движения; определяют задачи и 

последовательность самостоятельногообучения 

технике кувырка назад из стойки на лопатках;  

1      

20  Опорные прыжки: через гимнастического козла ноги 

врозь (мальчики); опорные прыжки на гимнасти- 

ческого козла с  после- дующим спрыгивани- ем 

(девочки).описывают технику выполнения кувырка из 

стойки на лопатках по фазам движения; определяют 

задачи и последовательность  

самостоятельногообучения технике кувырка назад из 

стойки на лопатках;  

1      

21  описывают технику выполнения прыжка с выделением 

фаздвижений;  

1      

 

22  повторяют подводящие упражнения и оценивают 

технику ихвыполнения;  

1      

23   Разучивают технику кувырка назад из стойки на 

лопатках по  фазам движения и в полной 

координации;6 контролируют технику выполнения 

упражнения другимиучащимися, анализируют еѐ с 

помощью сравнения с техникой образца, выявляют 

ошибки и предлагают способы их устранения  

(обучение в парах)  

1      
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24  Упражнения на низком гимнастическом бревне: 

передви- жение ходьбой с  поворотами кругом и на 

90°, лѐгкие подпрыгивания; подпрыгивания толчком 

двумя ногами; передвижение приставным шагом 

(девочки).  

1      

25  Практические занятия (с использованием 

иллюстративногоматериала). Тема: «Лазанье и 

перелезание на гимнастическойстенке»:закрепляют и 

совершенствуют технику лазанья по гимнастической 

стенке разноимѐнным способом, передвижение 

приставным шагом;  

1      

26   Разучивают лазанье одноимѐнным способом по фазам 

движенияи в полной координации;  

1      

27  Совершенствуют технику лазанье одноимѐнным 

способом по фазам движенияи в полной координации;  

1      

28  «Расхождение на гимнастической скамейкев  парах»:6 

знакомятся с образцом учителя, анализируют и 

уточняют отдельные элементы техники расхождения 

на гимнастической скамейке способом «удерживая за  

1      

 

 плечи»; выделяют технически сложные его элементы     
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29  разучивают технику расхождения правым и левым 

боком припередвижении на полу и на гимнастической 

скамейке (обучениев парах);6 контролируют технику 

выполнения упражнения другимиучащимися, 

сравнивают еѐ с образцом и выявляют 

возможныеошибки, предлагают способы их 

устранения (обучение в группах)  

1      

  Модуль«Лѐгкая атлетика»        

30  Техника безопасности на уроках.Бег на 

длинныедистанции с равномерной скоростью  

передвижения с высокого старта;  

1      

31  Закрепляют и совершенствуют технику высокого 

старта:Описывают технику равномерного бега и 

разучивают его научебной дистанции (за лидером, с 

коррекцией скорости передвижения учителем);  

1      

32  Разучивают поворот во время равномерного бега по 

учебной дистанции; 6 разучивают бег с равномерной 

скоростью по дистанции в 1 км.Учебный диалог. Тема: 

«Знакомство с рекомендациями по техни- ке 

безопасности во время выполнения беговых 

упражнений на самостоятельных занятиях лѐгкой 

атлетикой».  

1      

33  Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения  

1      

34  Закрепляют и совершенствуют технику бега на  1      
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 короткие дистанции с высокого старта;     

35  Разучивают стартовое и финишное 

ускорение;Закрепляют стартовое и финишное 

ускорение;  

1      

36  Метание малого мяча с места в вертикаль- ную 

неподвижную мишень;   

1      

37  Разучивают бег с максимальной скоростью с высокого 

старта по учебной дистанции в 60 м  

1      

38  Закрепляют бег с максимальной скоростью с высокого 

старта по учебной дистанции в 60 м  

1      

39  : «Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»:  

6 повторяют описание техники прыжка и его 

отдельные фазы;   

1      

40  Закрепляют и совершенствуют технику прыжка в 

длину с  раз- бега способом «согнув ноги»;   

1      

41  Рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративныйобразец метания, выделяют фазы 

движения и анализируют ихтехнику;6 определяют 

задачи для самостоятельного обучения и закрепления 

техники метания малого мяча в неподвижную мишень;  

1      
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42  Разучивают технику метания малого мяча в 

неподвижнуюмишень по фазам движения и в полной 

координации  

1      

43  Совершенствуют технику метания малого мяча в 

неподвижнуюмишень по фазам движения и в полной  

1      

 

 координации     

44  «Знакомство с рекомендациями по технике 

безопасности при выполнении упражнений в метании 

малогомяча и со способами их использования для 

развития точностидвижения».  

1      

45  Метание малого мяча на дальность с трѐх шагов 

разбега.рассматривают, обсуждают и анализируют 

иллюстративныйобразец техники метания малого мяча 

на дальность с трѐхшагов, выделяют основные фазы 

движения, сравнивают ихс  фазами техники метания 

мяча в неподвижную мишень;  

1      

46  Закрепление анализируют образец техники метания 

учителем, сравниваютс  иллюстративным 

материалом, уточняют технику фаз движения, 

анализируют возможные ошибки и определяют 

причиныих появления, устанавливают способы 

устранения;  

1      
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47  Разучивают технику метания малого мяча на дальность 

с трѐх шагов разбега, с помощью подводящих и 

имитационных упражнений;  

1      

48  Закрепляют технику метания малого мяча на дальность 

с трѐх шагов разбега, с помощью подводящих и 

имитационных упражнений;  

1      

49  Метают малый мяч на дальность по фазам движения и 

в полной координации  

1      

  Модуль «Зимние виды спорта»        

 

50  Техника безопасности на уроках.«Передвижение на 

лыжах попеременным двухшажным ходом»:  

1      

51  Повторяют подводящие и имитационные упражнения, 

передви- жение по фазам движения и в полной 

координации;  

1      

52  Закрепляют и совершенствуют технику передвижения 

на лыжах попеременным двухшажным ходом;  

1      

53  «Знакомство с рекомендациями учителя по технике 

безопасности на занятиях лыжной подготовкой; 

способами использования упражнений в 

передвижении на лыжах для развития выносливости».  

1      
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54  : «Повороты на лыжах способом переступания»: 

контролируют технику выполнения поворотов в 

движениидругими учащимися, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их устранения (работа в 

парах);  

1      

55  Применяют повороты способом переступания при 

прохожденииучебных дистанций на лыжах 

попеременным двухшажнымходом с равномерной 

скоростью.  

1      

56  Закрепляют и совершенствуют технику поворота на 

лыжахспособом переступания на месте и при 

передвижении по учебной дистанции;  

1      

57  «Подъѐм в горку на лыжах способом «лесенка»:6 

изучают и анализируют технику подъѐма на лыжах в 

горкуспособом «лесенка» по иллюстративному 

образцу, проводятсравнение с образцом техники  

1      

 

 учителя;    
 

58   Разучивают технику переступания шагом на лыжах 

правым илевым боком по ровной поверхности и по 

небольшому пологомусклону  

1      
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59  Разучивают технику подъѐма на лыжах способом 

«лесенка» нанебольшую горку;6 контролируют 

технику выполнения подъѐма в горку на 

лыжахспособом «лесенка» другими учащимися, 

выявляют возможныеошибки и предлагают способы 

их устранения (работа в парах).  

1      

60   «Спуск на лыжах с пологого склона»:6 закрепляют и 

совершенствуют технику спуска на лыжахс  пологого 

склона в основной стойке;6 контролируют технику 

выполнения спуска другими учащимися, выявляют 

возможные ошибки и предлагают способы 

ихустранения (работа в парах);  

1      

61  «Преодоление небольших препятствий при спуске с 

пологого склона»:6 рассматривают, обсуждают и 

анализируют иллюстративныйобразец техники спуска 

с пологого склона в низкой стойке,выделяют отличия 

от техники спуска в основной стойке,делают выводы;6 

разучивают и закрепляют спуск с пологого склона в 

низкойстойке;  

1      

62  Рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техникиучителя в преодолении бугров и впадин при 

спуске с пологогосклона в низкой стойке;6 разучивают 

и закрепляют технику преодоления небольшихбугров 

и впадин при спуске с пологого  

1      
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 склона;6 контролируют технику выполнения спуска 

другими учащимися, выявляют возможные ошибки и 

предлагают способы ихустранения (работа в парах)  

   

  Модуль «Спортивные игры». Баскетбол        

63  Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в 

движении; ведение мяча на месте и в движении «по 

прямой», «по кругу» и «змейкой»;  

1      

64  Рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техникиучителя в передаче мяча двумя руками от 

груди, стоя на месте,анализируют фазы и элементы 

техники;6 закрепляют и совершенствуют технику 

передачи мяча двумяруками от груди на месте  

(обучение в парах);  

1      

65  Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в 

движении; ведение мяча на месте и в движении «по 

прямой», «по кругу» и «змейкой»;   

1      

66  Рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техникиучителя в передаче мяча двумя руками от 

груди при передвижении приставным шагом правым и 

левым боком, анализируютфазы и элементы техники;6 

закрепляют и совершенствуют технику передачи мяча 

двумяруками от груди при передвижении приставным 

шагом правыми левым боком (обучение в парах)   

1      
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77  «Ведение баскетбольного мяча»:6 рассматривают, 

обсуждают и анализируют образец техникиведения 

баскетбольного мяча на месте и в движении, 

выделяютотличительные элементы их техники;6  

1      

 

 закрепляют и совершенствуют технику ведения мяча 

на местеи  в движении «по прямой»;   

   

68  Рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техникиведения баскетбольного мяча «по кругу» и 

«змейкой», определяют отличительные признаки в их 

технике, делают выводы;разучивают технику ведения 

баскетбольного мяча «по кругу» и  «змейкой».   

1      

69  «Бросок баскетбольного мяча в корзину двумя руками 

от груди с места»:  рассматривают, обсуждают и 

анализируют образец техники бро- ска баскетбольного 

мяча в корзину двумя руками от груди с  места, 

выделяют фазы движения и технические особенности 

их выполнения; описывают технику выполнения 

броска, сравнивают еѐ с  имею- щимся опытом, 

определяют возможные ошибки и причины их 

появления, делают выводы;  разучивают технику 

броска мяча в корзину по фазам и в  пол- ной 

координации;  контролируют технику выполнения 

броска другими учащими- ся, выявляют возможные 

ошибки и предлагают способы их устранения (работа 

в группах)   

1      
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70  Волейбол.Прямая нижняя подача мяча; приѐм и 

передача мяча двумя руками снизу и сверху на месте и 

в движе- нии; ранее разученныетехнические действия 

с мячом   

1      

71  Закрепляют и совершенствуют технику подачи мяча; 6 

рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техники прямой нижней подачи, определяют фазы  

1      

 

 движения и особен- ности их выполнения;      

72  закрепляют и совершенствуют технику приѐма и 

передачиволейбольного мяча двумя руками снизу с 

места (обучениев  парах);6 закрепляют и 

совершенствуют технику приѐма и 

передачиволейбольного мяча двумя руками снизу в 

движении приставным шагом правым и левым боком 

(обучение в парах).   

1      

73  закрепляют и совершенствуют технику приѐма и 

передачи волейбольного мяча двумя руками сверху с 

места (обучение в  парах); 6 закрепляют и 

совершенствуют технику приѐма и передачи 

волейбольного мяча двумя руками сверху в движении 

пристав- ным шагом правым и левым боком (обучение 

в парах).   

1      
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74  Футбол.Удар по неподвижному мячу внутренней 

стороной стопы с  небольшого разбега; остановка 

катящегося мяча способом «насту- пания»; ведение 

мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой»; обводка 

мячом ориен- тиров (конусов)   

1      

75  Рассматривают, обсуждают и анализируют образец 

техникиучителя, определяют фазы движения и 

особенности их технического выполнения;6 

закрепляют и совершенствуют технику остановки 

катящегосямяча внутренней стороной стопы   

1      

76  Закрепляют и совершенствуют технику ведения 

футбольногомяча с изменением направления 

движения.   

1      

 

77  Разучивают технику обводки учебных конусов;6 

контролируют технику выполнения обводки учебных 

конусовдругими учащимися, выявляют возможные 

ошибки и  предлагают способы их устранения (работа 

в парах)   

1      

78  Бег на 30 м,Бег на 60 м   1      

79  Совершенствование. Бег на 30 м,Бег на 60 м   1      

80  Бег на 1500м   1      

81  Совершенствование.Бег на 1500м.   1      
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82  Бег на 2000 м.   1      

83  Совершенствание.Бег на 2000м .   1      

84  Подтягивание из виса на высокой перекладине.   1      

85  Совершенствование.Подтягивание из виса на высокой 

перекладине.   

1      

86  Учѐт.Подтягивание из виса на высокой перекладине  1      

87  Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа на полу.   1      

88  Наклон вперѐд из положения стоя на гимнастической 

скамье.   

1      

89  Челночный бег3*10 м.   1      

90  Прыжок в длину с разбега.   1      

91  Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.   1      

92  Метание мяча весом 150гр   1      

93  Поднимание туловища лѐжа на спине(количество раз 

за 1 мин)   

1      

94  Бег на лыжах 2км   1      

95  Кросс по пересечѐнной местности 3 км   1      

96  Совершенствование.Поднимание туловища лѐжа на 

спине(количество раз за 1 мин)   

1      



 

604  
  

97  Совершенствование.Кросс по пересечѐнной местности 

3 км   

1      

98  Совершенствование.Сгибание и разгибание рук в 

упоре лѐжа на полу.   

1      

99  Совершенствование.Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами.   

1      

100  Совершенствование.Наклон вперѐд из положения стоя 

на гимнастической скамье.   

1      

101  Совершенствование.Бег на лыжах 2км   1      

102  Учѐт.Бег на лыжах 2км   1      

103  Совершенствование.Прыжок в длину с разбега.   1      

104  Учѐт.Прыжок в длину с разбега.   1      

105  Бег на 60 м  1      

  



 

 

2.2. Программа развития универсальных учебных действий при получении основного 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности  

Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД) 

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

понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности 

обучающихся, а также описания особенностей реализации направления учебно-исследовательской и 

проектной деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено описание форм 

взаимодействия участников образовательного процесса, которое представляет собой рекомендации 

по организации работы над созданием и реализацией программы.  

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий  

C целью разработки и реализации программы развития УУД в МБОУ «Бобровская СОШ» 

создана Рабочая группа под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

(УВР). Направления деятельности рабочей группы включают:  

• разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как для всех 

обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными потребностями с учетом 

сформированного учебного плана и используемых в образовательной организации образовательных 

технологий и методов обучения;  

• разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, 

а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса;  

• разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий;  

• разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направлениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов;  

• разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;  

• разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и 

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных 

руководителей;  

• разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического обеспечения, 

подготовки кадров;  

• разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся;  

• разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий;  

• разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий;  

• разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных учебных 

занятий с учетом требований развития и применения УУД;  
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• организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития 

УУД;  

• организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 

образовательном процессе;  

• организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

школьными психологами (возможно привлечение заинтересованных представителей Совета школы) 

по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся уровня;  

• организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по проблемам 

развития УУД у учащихся уровня;  

• организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на 

сайте образовательной организации.  

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, определенных рабочей 

группой, реализуется несколько этапов с соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции 

и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем).  

На подготовительном этапе Рабочая группа проводит следующие аналитические работы:   

• анализирует какая образовательная предметность может быть положена в основу 

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

• рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в МБОУ «Бобровская СОШ» для наиболее эффективного выполнения 

задач программы;  

• определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в том числе 

лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их 

индивидуальных образовательных траекторий;  

• анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем уровне;  

• анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов МБОУ «Бобровская СОШ».  

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии развития УУД, 

организации и механизма реализации задач программы, раскрываются направления и ожидаемые 

результаты работы развития УУД, описываются специальные требования к условиям реализации 

программы развития УУД. Данный перечень активностей может быть расширен. Особенности 

содержания индивидуально ориентированной работы представляется в рабочих программах 

педагогов.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна ее 

доработка, также может проводиться обсуждение хода реализации программы на школьных 

методических семинарах (возможно, с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций).  

Итоговый текст программы развития УУД согласовывается с членами Совета школы. После 

согласования текст программы утверждается руководителем МБОУ «Бобровская СОШ». 

Периодически проводится анализ результатов и вносятся необходимые коррективы, после их 

предварительного обсуждения с педагогами-предметниками в рамках индивидуальных 

консультаций.  

Возможные формы взаимодействия педагогические советы, совещания и встречи рабочих 

групп, проводимые регулярно, онлайн-мероприятия и взаимодействие.  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими программами 

по учебным предметам, проводятся на регулярной основе методические советы для определения, 

как с учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 
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обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), аккумулируя потенциал 

разных специалистов-предметников.  

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и личностной 

образовательной результативности является встраивание в образовательную деятельность 

событийных деятельностных образовательных форматов, синтезирующего характера.  

  

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований  

ФГОС  

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с 

тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи:  

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;  

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся;  

• обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития.  

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество».  

  

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной  

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных 

учебных действий в структуре образовательного процесса К принципам 

формирования УУД в основной школе относятся:  

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность);  

2) формирование  УУД  обязательно  требует  работы  с 

 предметным  или  

междисциплинарным содержанием;  

3) определение в рамках ООП, на каком именно материале (в том числе в рамках 

учебной и внеучебной деятельности) реализуется программа по развитию УУД;  

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает 
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значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, 

использования ИКТ;  

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что гибко 

сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа учащегося);  

6) при составлении учебного плана и расписания осуществляется акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.   

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемственность, 

однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к 

самостоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию 

образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими 

людьми.   

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы формируются познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.   

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных формах:  

уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.   

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков, элективов.  

  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; ‒ 

задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы связанных 

друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории 

(например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять 

способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера;  

• на организацию и осуществление сотрудничества;  

• на передачу информации и отображение предметного содержания;  тренинги 

коммуникативных навыков;  ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

• задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

• проведение эмпирического исследования;  проведение теоретического исследования;  

смысловое чтение.  
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3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

• на планирование;  

• на ориентировку в ситуации;  

• на прогнозирование;  

• на целеполагание;  

• на принятие решения;  на самоконтроль.  

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.   

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.   

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно практиковать 

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

  

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций  

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования.  

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 

имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению 

проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов 

обучающихся.  

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа учащихся организуется 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.  
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится в том числе 

по таким направлениям, как:  

• исследовательское;  

• инженерное;  

• прикладное;  

• информационное;  

• социальное;  игровое;  творческое.  

В рамках каждого из направлений определены общие принципы, виды и формы реализации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть дополнены и расширены 

с учетом конкретных особенностей и условий учащегося, а также характеристики рабочей 

предметной программы.  

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 

примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав участников 

проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), но и 

родители, и учителя.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими:  

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими:  

• исследовательская практика обучающихся;  

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 

формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 

образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера;  

• факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, 

дают большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  
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• ученическое научно-исследовательское общество – форма внеурочной 

деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, коллективное 

обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 

включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования, сотрудничество с УНИО других школ;  

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Формы представления результатов проектной деятельности:  

• макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

• постеры, презентации;  

• альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

• реконструкции событий;  

• эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

• результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

• документальные фильмы, мультфильмы;  

• выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

• сценарии мероприятий;  

• веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые 

носители) и др.  

Результаты могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов. Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов.  

  

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий  

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение поиском и 

передачей информации, презентационными навыками, основами информационной безопасности.   

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в образовательной 

организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным направлением 

деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся 

поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение при определении 

планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций.   

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся:  

• уроки по информатике и другим предметам;  

• факультативы;  

• кружки;  

• интегративные межпредметные проекты;  внеурочные и внешкольные 

активности.   

Виды учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся:  
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• выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;   

• создание и редактирование текстов;   

• создание и редактирование электронных таблиц;   

• использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;   

• создание и редактирование презентаций;   

• создание и редактирование графики и фото;   

• создание и редактирование видео;   

• создание музыкальных и звуковых объектов;   

• поиск и анализ информации в Интернете;   

• моделирование, проектирование и управление;   

• математическая обработка и визуализация данных;   

• создание веб-страниц и сайтов;   

• сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.   

  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов 

их использования  

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного подключения к 

локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных объектов; 

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала 

и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного 

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе 

цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска информации в сети 
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Интернет с использованием простых запросов (по одному признаку); построение запросов для 

поиска информации с использованием логических операций и анализ результатов поиска; 

сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет информационных 

объектов и ссылок на них; использование различных библиотечных, в том числе электронных, 

каталогов для поиска необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и 

заполнение баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление 

фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; 

осуществление орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ 

формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 

собственных информационных объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися и(или) 

преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование программ 

звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., самостоятельное 

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 

сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование вопросов к 

сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов сообщений; 

использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 
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информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); использование программ-архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других цифровых 

данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; проведение 

экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; построение 

математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению 

учебным исполнителем; конструирование и моделирование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; моделирование с использованием 

виртуальных конструкторов; моделирование с использованием средств программирования; 

проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, использование системы 

автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение и 

выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 

портфолио); использование возможностей электронной почты для информационного обмена; 

ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей Интернета; работа в группе над 

сообщением; участие в форумах в социальных образовательных сетях; выступления перед 

аудиторией в целях представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; 

соблюдение норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной 

информации и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

  

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий  

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные обучающимися 

вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть адаптированы 

и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере формирования 

ИКТкомпетенций.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных планируемых 

результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:  

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети  

Интернет;  

• получать информацию о характеристиках компьютера;  

• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.);  

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий;  

• входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  
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• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

 В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

 В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

• строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;  

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности, использовать различные определители;  

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.  

 В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  

• форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);  

• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  участвовать в 

коллективном создании текстового документа;  создавать гипертекстовые документы.  

 В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического  

редактора;  

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами.  

 В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);  

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  
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 В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;   

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;  

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера);  

• использовать программы-архиваторы.  

 В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической и визуализации;   

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  

 В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;   

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  моделировать с 

использованием средств программирования.  

 В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет:  

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения;  

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей;  

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;   

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  
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Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 

формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в 

себя включать, но не ограничиваться следующим:  

• договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или 

возможности проведения исследований на базе организации);  

• договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей;  

• экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

• консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др.  

  

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:  

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками;  

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования.   

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД, что может включать следующее:  

• педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы;  

• педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС;  

• педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД 

или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД;  

• педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  

• педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

• характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям 

об условиях формирования УУД;  
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• педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

• наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся;  

• педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.  

  

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учитываются 

следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 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 изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

Система оценки УУД:  

• уровневой (определяются уровни владения УУД);  

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной 

практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания.  

При оценивании развития УУД применяется шкала:  

• 0 – не сформированы УУД,  

• 1 – УУД сформированы на базовом уровне,   2 – УУД сформированы на 

выскокос уровне.  

Определение уровня сформированности УУД проводится посреством оценки проекта 

учащегося. Механизм представлен в локальном акте Положение «О проведении  промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости».  

  

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
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этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва;   

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.   

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне основного общего 

образования строится вокруг оценки:   

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания;   

-сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий;   

-любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира;   

-развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  -

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении;   

-умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;   

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;   

-знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы);   

-способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.   

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе 

и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности.   

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.   

Личностные результаты выпускников на уровне основного общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.   

Оценка метапредметных результатов   

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
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обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

К ним относятся:   

-способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; -самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную;   

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;   

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  -

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников;   

-умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;   

-способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;   

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий.   

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана.   

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени основного общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений.  
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования, 

включающая духовно-нравственное  развитие и воспитание обучающихся, их социализацию, 

профессиональную ориентацию, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни  

  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.   

Программа направлена на:   

• освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения;   

• формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;   

• формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;   

• формирование экологической культуры,  

• формирование антикоррупционного сознания.   

Программа обеспечивает:  

• формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на 
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системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей);   

• усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального  

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;   

• приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности;   

• социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;   

• формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;   

• приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;   

• приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых сообществах, 

библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении акций и 

праздников (региональных, государственных, международных);   

• участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;   

• в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;   

• в благоустройстве школы, класса, села;   

• формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды;   

• развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;   

• учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;   

• формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии;   

• овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;   

• развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;   

• приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся;   
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• создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);   

• информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности;   

• использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);   

• осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;   

• формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;   

• осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания;   

• формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;   

• овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;   

• формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;   

• убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;   

• осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения.   

В программе отражаются:   

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе;   

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, 

запросы участников образовательного процесса;   
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3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;   

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);   

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования;   

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания;   

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, 

рациональную организацию учебновоспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы 

просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса;   

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;   

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.);   

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);   

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;   

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.   

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся)  

Содержание  Виды деятельности и формы  Планируемые результаты  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  
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общее представление о 

политическом устройстве 

российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах 

государства, их историческом 

происхождении и 

социальнокультурном значении, 

о ключевых ценностях 

современного общества России;  

системные представления об 
институтах гражданского 
общества, их истории и 
современном состоянии в России 
и мире, о возможностях участия 
граждан в общественном  

управлении;  

понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок;  

осознание конституционного 

долга и обязанностей гражданина 

своей Родины;  

системные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание 

национальных героев и 

важнейших событий 

Изучение Конституцию РФ, 

получение знания об основных 

правах и обязанностях граждан 

России, о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, 

Гербе России, о флаге и гербе 

Алтайского края, города Барнаула.  

Знакомство с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и 

памятным местам, 

сюжетноролевых игр 

гражданского и историко-

патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и 

культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, 

особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра 

ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, 

отечественному 

культурноисторическому 

наследию, государственной 

символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: 

русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему 

поколению;  

знание основных положений 
Конституции Российской  

Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в 

котором находится 

образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей 

граждан России;  

системные представления о 

народах России, понимание их 

общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; 

опыт социальной и межкультурной 

коммуникации;  

представление об институтах 

гражданского общества, их 

истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни;  
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отечественной истории;  

негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, 

поступкам.  

  

кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, 

путешествий, 

туристскокраеведческих 

экспедиций, изучения учебных 

дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения 

классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных  

понимание защиты Отечества как 

конституционного долга и 

священной обязанности 

гражданина, уважительное 

отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

уважительное отношение к 

органам охраны правопорядка;  

знание национальных героев и 

важнейших событий истории  

России;  

знание государственных 

праздников, их истории и значения 

для общества.  
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 государственным праздникам).  

Знакомятся с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детскоюношеских 

движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина 

(в процессе экскурсий, встреч и 

бесед с представителями 

общественных организаций, 

посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими 

организациями).  

Участие в беседах о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр 

военно-патриотического  

содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими.  

Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 
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национально-культурных 

праздников).  

Участие во встречах и беседах с 

выпускниками школы, знакомство 

с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности и 

патриотизма.  
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Воспитание социальной ответственности и компетентности   

осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских 

прав и обязанностей, 

приобретение первоначального 

опыта ответственного 

гражданского поведения;  

усвоение позитивного 

социального опыта, образцов 

поведения подростков и  

Участие в улучшении школьной 

среды, доступных сфер жизни 

окружающего социума.  

Овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, 

эмоциональномысленный перенос 

в положение другого человека.  

позитивное отношение, 
сознательное принятие роли  

гражданина;  

умение дифференцировать, 

принимать или не принимать 

информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, 

Интернета, исходя из 

традиционных духовных  
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молодѐжи в современном мире;  

освоение норм и правил 
общественного поведения, 
психологических установок, 
знаний и навыков, позволяющих 
обучающимся успешно 
действовать в современном  

обществе;  

приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 
деятельности и общения со 
сверстниками, старшими и 
младшими, взрослыми, с 
реальным социальным 
окружением в процессе решения 
личностных и общественно  

значимых проблем;  

осознанное принятие основных 

социальных ролей, 

соответствующих подростковому 

возрасту:  

социальные роли в семье: сына 
(дочери), брата (сестры), 
помощника, ответственного 
хозяина (хозяйки), наследника  

(наследницы); социальные роли в 

классе: лидер - ведомый, 

партнѐр, инициатор, 

референтный в определѐнных 

вопросах, руководитель, 

Участие в разнообразных видах и 

типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учѐба, игра, спорт, 

творчество, увлечения (хобби).  

Приобретение опыта и освоение 

основных форм учебного 

сотрудничества: сотрудничество 

со сверстниками и с учителями.  

Активное участие в организации, 
осуществлении и развитии 
школьного самоуправления: в 

принятии решений руководящих 
органов школы; решение 
вопросов, связанных с  

самообслуживанием,  

поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в 

школе; контроль выполнения 

обучающимися основных прав и 

обязанностей; защита права 

обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т.д.  

Разработка на основе полученных 

знаний и активно участвуют в 

реализации посильных 

социальных проектов и 

проведение практических разовых 

мероприятий или организация 

систематических программ, 

решающих конкретную 

ценностей и моральных норм;  

первоначальные навыки 

практической деятельности в 

составе различных 

социокультурных групп 

конструктивной общественной 

направленности;  

сознательное понимание своей 

принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, сообщество 

города, неформальные 

подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в 

этих сообществах;  

знание о различных общественных 

и профессиональных 

организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности;  

умение вести дискуссию по 

социальным вопросам, 

обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать 

взаимопонимания;  

умение самостоятельно 

разрабатывать, согласовывать со 

сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила 

поведения в семье, классном и 
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организатор, помощник, 

собеседник, слушатель;  

социальные роли в обществе: 
гендерная, член определѐнной 
социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, 
спортсмен, читатель, сотрудник и  

др.;  

формирование собственного 

конструктивного стиля  

общественного поведения  

социальную проблему школы.  

Обучение умению 

реконструировать (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) 

определѐнные ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов.  

школьном коллективах;  

умение моделировать простые 

социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных 

событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, 

городском или сельском  

поселении;  

ценностное отношение к 

мужскому или женскому гендеру 

(своему социальному полу), 

знание и принятие правил 

полоролевого поведения в 

контексте традиционных 

моральных норм.  
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

сознательное принятие базовых 

национальных российских  

Знакомство с конкретными 

примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в  

ценностное отношение к школе, 

своему селу, городу, народу, 

России, к героическому прошлому  

 

ценностей;  

любовь к школе, своему городу, 

народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать 

героические традиции 

многонационального 

российского народа;  

понимание смысла гуманных 

отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать 

по законам совести, добра и 

справедливости;  

понимание значения 
религиозных идеалов в жизни 
человека и общества, 
нравственной сущности правил 
культуры поведения, общения и 
речи, умение выполнять их 
независимо от внешнего  

контроля;  

понимание значения 

подготовке и проведении бесед.  

Участие в общественно полезном 

труде в помощь школе и городу.  

Принятие участия в делах 

благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых 

существах, природе.  

Расширение положительного 

опыта общения со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, 

общественной работе, отдыхе, 

спорте, активное участие в 

подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных 

отношениях.  

Получение представления о 

нравственных взаимоотношениях 

в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения 

бесед о семье, о родителях и 

прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и 

и настоящему нашего Отечества; 
желание продолжать героические 
традиции многонационального  

российского народа;  

чувство дружбы к представителям 

всех национальностей Российской 

Федерации;  

умение сочетать личные и 
общественные интересы, дорожить 
своей честью, честью своей семьи, 
школы; понимание отношений 
ответственной зависимости людей 
друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в 
коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной  

поддержке;  

уважение родителей, понимание 

сыновнего долга как 

конституционной обязанности, 

уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим;  
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нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, 

учебнотрудовых и общественных 

обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца;  

умение осуществлять 

нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; 

готовность к самоограничению 

для достижения собственных 

нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания;  

понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для 

жизни человека, его личностного 

и социального развития, 

продолжения рода;  

отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости,  

презентации совместно с 

родителями творческих проектов, 

проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к 

старшему поколению, 

укрепляющих преемственность 

между поколениями).  

  

знание традиций своей семьи и 

школы, бережное отношение к 

ним;   

понимание значения религиозных 
идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных 
религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре 
нашей страны, общие 

представления о религиозной  

картине мира;  

понимание нравственной 
сущности правил культуры 
поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо 
от внешнего контроля, умение 
преодолевать конфликты в  

общении;  

готовность сознательно выполнять 
правила для обучающихся, 

понимание необходимости  

самодисциплины;  

готовность к самоограничению для 

достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять  
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оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям 

общественного порядка.  

 личную  программу  

самовоспитания;  

потребность в выработке волевых 

черт характера, способность 

ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание 

участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать 

себя;  

умение устанавливать со 

сверстниками другого пола 

дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на 

нравственных нормах; стремление 

к честности и скромности, красоте 

и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное 

представление о дружбе и любви;  

понимание и сознательное 
принятие нравственных норм 
взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для 
жизни человека, его личностного и 
социального развитии,  

продолжения рода;  

понимание взаимосвязи 

физического, нравственного 

(душевного) и социально- 

психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива) здоровья 

человека, влияния нравственности 
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человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие.  

понимание возможного 

негативного влияния на 

моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; умение 

противодействовать 

разрушительному влиянию 

информационной среды.  
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Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

присвоение эколого-культурных 

ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России 

как одно из направлений 

общероссийской гражданской 

идентичности;  

умение придавать экологическую 

направленность любой  

Получение представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях 

человеческого организма, их 

обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о 

неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья 

(в ходе бесед, просмотра учебных  

ценностное отношение к жизни во 

всех еѐ проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников;  

осознание ценности экологически 

целесообразного, здорового и  
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деятельности, проекту, 
демонстрировать экологическое 
мышление и экологическую 
грамотность в разных формах  

деятельности;   

понимание взаимной связи 
здоровья, экологического 
качества окружающей среды и 
экологической культуры  

человека;  

осознание единства и 
взаимовлияния различных видов 
здоровья человека: физического 
(сила, ловкость, выносливость), 
физиологического 
(работоспособность, 
устойчивость к заболеваниям), 
психического (умственная  

работоспособность, 

эмоциональное 

 благополучие), 

социально-психологического  

(способность справиться со 

стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своѐм 

здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

фильмов, игровых и тренинговых 

программ, уроков и внеурочной 

деятельности).  

Участие в пропаганде 

экологически сообразного 

здорового образа жизни — 

проводят беседы, тематические 

игры, театрализованные 

представления для младших 

школьников, сверстников, 

населения. Просмотр и 

обсуждение фильмов, 

посвящѐнных разным формам 

оздоровления.  

Обучение экологически 

грамотному поведению в школе, 

дома, в природной и городской 

среде: организовывать 

экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, 

бережно расходовать воду, 

электроэнергию, утилизировать 

мусор, сохранять места обитания 

растений и животных (в процессе 

участия в практических делах, 

проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных 

конференций, уроков технологии, 

внеурочной деятельности).  

Участие в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, 

экологических и туристических 

безопасного образа жизни, 
взаимной связи здоровья человека 
и экологического состояния 
окружающей его среды, роли 
экологической культуры в 
обеспечении личного и 
общественного здоровья и  

безопасности;  

начальный опыт участия в 

пропаганде экологически 

целесообразного поведения, в 

создании экологически 

безопасного уклада школьной 

жизни;  

умение придавать экологическую 
направленность любой 
деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое 
мышление и экологическую 
грамотность в разных формах  

деятельности;  

знание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

физиологического, психического, 

социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и 

внешними факторами;  

знание основных социальных 

моделей, правил экологического 
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человека;  

интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм;  

представления о факторах 

окружающей природно- 

социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; 

способах их компенсации, 

избегания, преодоления;  

способность прогнозировать 

последствия деятельности 

человека в природе, оценивать 

влияние природных и 

антропогенных факторов риска 

на здоровье человека;  

опыт самооценки личного вклада 

в ресурсосбережение, сохранение  

слѐтов, экологических лагерей, 

походов по родному краю. Ведут 

краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и 

экскурсиях, путешествиях и 

экспедициях.  

Составление правильного режима 

занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим дня, 

учѐбы и отдыха с учѐтом 

экологических факторов 

окружающей среды и 

контролируют их выполнение в 

различных формах мониторинга.  

Обучение оказанию первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим.  

 Получение  представления  о  

поведения, вариантов здорового 

образа жизни;  

знание норм и правил 

экологической этики, 

законодательства в области 

экологии и здоровья;   

знание традиций 

нравственноэтического отношения 

к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

знание глобальной взаимосвязи и 

взаимозависимости природных и 

социальных явлений;  

умение выделять ценность 

экологической культуры, 

экологического качества 

окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при  
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качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую 

безопасность;  

осознание социальной 

значимости идей устойчивого 

развития; готовность участвовать 

в пропаганде идей образования 

для устойчивого развития;  

знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и 

экологического качества 

окружающей среды и 

выполнение его требований;  

овладение способами 
социального взаимодействия по 
вопросам улучшения 
экологического качества 
окружающей среды, устойчивого 
развития территории,  

экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения;  

профессиональная ориентация с 

учѐтом представлений о вкладе 

разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества;  

развитие экологической 

грамотности родителей, 

населения, привлечение их к 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями).  

Приобретение навыка 

противостояния негативному 

влиянию сверстников и взрослых 

на формирование вредных для 

здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.).  

Участие в деятельности детско- 

юношеских общественных 

экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими 

организациями.  

Проведение школьного 

экологического мониторинга, 

включающего:  

систематические и 

целенаправленные наблюдения за 

состоянием окружающей среды 

своей местности, школы, своего 

жилища;  

организации собственной 

жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о 

позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье 

человека; умение анализировать 

изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих 

изменений для природы и  

здоровья человека; умение 

устанавливать 

причинноследственные связи 

возникновения и развития явлений 

в экосистемах;  

умение строить свою деятельность 

и проекты с учѐтом создаваемой 
нагрузки на социоприродное  

окружение;  

знания об оздоровительном 

влиянии экологически чистых 

природных факторов на человека;  

формирование  личного 

 опыта 

здоровьесберегающей 

деятельности;  

знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 
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организации общественно 

значимой экологически 

ориентированной деятельности;  

устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и 

общественной гигиены и 

санитарии; рациональной 

организации режима дня, 

питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и 

творчеству для успешной  

социализации; опыт участия в 

физкультурнооздоровительных, 

санитарногигиенических 

мероприятиях, экологическом 

туризме;  

резко негативное отношение к 

курению, употреблению 

алкогольных напитков,  

мониторинг состояния водной и 

воздушной среды в своѐм доме, 

школе, городе;  

выявление источников загрязнения 

почвы, воды и воздуха, состава и 
интенсивности загрязнений,  

определение причин загрязнения;  

разработку проектов, снижающих 

риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по 

восстановлению экосистемы 

ближайшего водоѐма (пруда, 

речки, озера и пр.).  

Разработка и реализация учебно- 

исследовательских и 

просветительских проектов по 

направлениям: экология и 

здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др.  

телевидения, рекламы на здоровье 

человека;  

резко негативное отношение к 

курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ 

(ПАВ); отрицательное отношение 

к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ;  

отрицательное отношение к 

загрязнению окружающей среды, 
расточительному расходованию 
природных ресурсов и энергии, 
способность давать нравственную 
и правовую оценку действиям, 
ведущим к возникновению, 
развитию или решению 
экологических проблем на 
различных территориях и  

акваториях; умение противостоять 

негативным  
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наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);   

отрицательное отношение к 

лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ.  

 факторам, способствующим 

ухудшению здоровья;  

понимание важности физической 
культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и 
творчества, всестороннего  

развития личности; знание и 

выполнение санитарно- 

гигиенических  правил,  

соблюдение здоровьесберегающего 

 режима  

дня;  

умение рационально организовать 

физическую и интеллектуальную 
деятельность, оптимально сочетать 
труд и отдых, различные виды 
активности в целях укрепления 
физического, духовного и  

социально-психологического 

здоровья;  

проявление интереса к прогулкам 

на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм;  

формирование опыта участия в 

общественно значимых делах по 
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охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих 

людей;  

овладение умением 

сотрудничества (социального 

партнѐрства), связанного с 

решением местных экологических 

проблем и здоровьем людей;  

опыт участия в разработке и  

 реализации  учебно- 

исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них 

проблем экологии и здоровья и 

путей их решения.  
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка 

к сознательному выбору профессии  

понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

осознание нравственных основ  

Участие в подготовке и 

проведении «Недели науки, 

техники и производства», 

конкурсов научно-фантастических 

проектов, вечеров неразгаданных  

понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

понимание нравственных основ  
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образования;  

осознание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение всей 

жизни;  

осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека 

и общества, в создании 

материальных, социальных и 

культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений;  

умение планировать трудовую 
деятельность, рационально 
использовать время, 
информацию и материальные 
ресурсы, соблюдать порядок на 
рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том 
числе при разработке и  

реализации учебных и 

учебнотрудовых проектов; 

сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно- 

трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, 

умение осознанно проявлять 

инициативу  и  

дисциплинированность, 

тайн.  

Ведение дневников экскурсий, 

походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды.  

Участие в олимпиадах по учебным 

предметам, изготовление учебных 

пособий для школьных кабинетов, 

руководство техническими и 

предметными кружками, 

познавательными играми 

обучающихся младших классов.  

Участие в экскурсиях на 

промышленные предприятия, в 

научные организации, учреждения 

культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями.  

Знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным 

путѐм своих родителей, участие в 

организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи».  

Участие в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов.  

образования;  

начальный опыт применения 

знаний в труде, общественной  

жизни, в быту;  

умение применять знания, умения 

и навыки для решения проектных 

и учебно-исследовательских задач; 

самоопределение в области своих 

познавательных интересов;  

умение организовать процесс 
самообразования, творчески и 
критически работать с 
информацией из разных  

источников;  

начальный опыт разработки и 

реализации индивидуальных и 
коллективных комплексных  

учебно-исследовательских 

проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских 

группах;  

понимание важности 

непрерывного образования и 

самообразования в течение всей 

жизни;  

осознание нравственной природы 
труда, его роли в жизни человека и 
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выполнять работы по графику и в 

срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски;  

готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени 

образования  или 

профессиональному выбору в 

случае перехода в систему 

профессионального образования 

(умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в 

системе профессионального 

образования, соотносить свои 

интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания 

и умения, необходимые для 

профильного или 

профессионального 

образования);  

бережное  отношение  к  

Приобретение умений и навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических 

игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед подростками 

широкий  спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности).  

Участие в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного  

общества, в создании 
материальных, социальных и  

культурных благ;  

знание и уважение трудовых 

традиций своей семьи, трудовых 

подвигов старших поколений;  

умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых  

проектов;  

начальный опыт участия в 

общественно значимых делах;  

навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками,  
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результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в 

благоустройстве школы и еѐ 

ближайшего окружения; общее 

знакомство с трудовым 

законодательством;  

нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и 

пассивности в образовании и 

труде.  

образования, других социальных  

институтов  

(природоохранительная 

деятельность, работа в творческих 

и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных 

производственных фирм, других 

трудовых и творческих 

общественных объединений, как 

подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время).  

Участие в встречах и беседах с 

выпускниками школы, знакомство 

с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни.  

Обучение творчески и критически 

работать с информацией: 

целенаправленный сбор 

информации, еѐ структурирование, 

анализ и обобщение из разных 

источников (в ходе выполнения 

информационных проектов — 

дайджестов, электронных и 

бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с 

приложением карт, схем, 

младшими детьми и взрослыми; 

требованиях моральночеловека;  

сформированность 

первоначальных 

интересов; 

законодательстве. 

  

  

знания о разных профессиях и их  

к здоровью, 
психологическим  

качествам, знаниям и умениям  

профессиональных намерений и 

общие представления о трудовом  
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фотографий и др.).  
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстети 

(эстетическое воспитание)  

ческой культур ы  

ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

представление об искусстве 

народов России.  

Получение представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культур народов России (в ходе 

изучения учебных предметов, 

встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий 

на художественные производства, 

к памятникам зодчества и на 

объекты современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими 

произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам).  

Знакомство с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры родного  

 ценностное  отношение  к  

прекрасному;  

понимание искусства как особой 

формы познания и преобразования 

мира;  

способность видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

опыт эстетических переживаний, 
наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к 
окружающему миру и самому  

себе;  

 представление  об  искусстве  
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 края, с фольклором и народными 

художественными промыслами.   

Участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждение прочитанных книг, 

художественных фильмов, 

телевизионных передач, 

компьютерных игр на предмет их 

этического и эстетического 

содержания.  

Получение опыта самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, развитие умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества.  

Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, реализации 

культурно-досуговых программ.  

Участие в оформлении класса и 

школы, озеленении пришкольного 

участка.  

народов России;  

опыт эмоционального постижения 

народного  творчества, 

этнокультурных  традиций, 

фольклора народов России;  

интерес к занятиям творческого 

характера, различным видам 
искусства, художественной  

самодеятельности;  

опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных 

видах творчества;  

опыт реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и 

семьи.  

  

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования:   
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воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и 

духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;   

духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом;   

воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация 

характеризует процессы социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.   

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.   

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:   

• освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым  

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т. д.;  

• вовлечение обучающегося в процессы самопознания, само-понимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, поддержка 

деятельности обучающегося по саморазвитию;  

• овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность 

в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования – базовые национальные 

ценности российского общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО.  

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции Российской Федерации:  
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• «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1);  

• «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст.2);  

• «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл.  

I, ст.7);  

• «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» 

(Гл. I, ст.8);  

• «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17).  

  

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):  

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей 

среде, рационального природопользования;  

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;  

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; …сочетание государственного и договорного регулирования 

отношений в сфере образования» (Ст.  

3).  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования «усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, п. 24).  

  

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада школьной 

жизни:   

• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;   

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик);   

• основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;   

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).   

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее 

точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.   

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений могут быть использованы варианты уклада школьной жизни, список которых 

не является исчерпывающим, а позволяет выделить некоторые из модельных укладов:   

• гимназический (образование осуществляется как восхождение к культурному эталону, симметричному, гармоничному, путем репродуктивных 

методов, метода примера, систематических тренировок, прямого стимулирования (поощрения, наказания, соревнования), в воспитаннике ценятся 

дисциплинированность, взаимоотношения «педагог – воспитанник» носят императивный характер);   

• лицейский (образование осуществляется как упорядоченное и спонтанное решение изобретательских задач в эвристической среде, сочетающее 

учебно-познавательную деятельность с творчеством (художественным, научным, техническим, социальным, экзистенциальным), общение носит 
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демократический характер открытой дискуссии равных собеседников, подчинено решению изобретательской задачи; воспитание происходит 

продуктивными методами (проект, исследовательская деятельность, сократическая беседа, дискуссия и т.п.);   

• клубный (образование осуществляется как свободное время препровождение в общности людей, имеющих сходные или близкие интересы, 

занятия, в учебно-познавательной деятельности стихийно возникают проекты, направленные на удовлетворение спонтанно возникшего интереса; 

отношения основаны на общности интересов детей и взрослых, характеризуются атмосферой дружелюбия и доверия, правила и нормы 

взаимодействия отличает низкая регламентированность, ограничения носят рамочный характер; структура социальных ролей педагогов и 

обучающихся включает лидеров и ведомых, знатоков и любителей, партнеров по времяпрепровождению);   

• военный (образование осуществляется как имитация жизнедеятельности военизированной организации, участники которой совместно служат, 

преодолевают трудности; содержанием образования является допрофессиональная подготовка по военно-прикладным видам деятельности; 

воспитание осуществляется методом инициации (испытание и посвящения), объяснительно-иллюстративным и методом учебной практики; 

имитация (военная игра) определяет высоко регламентированный и ритуализированный характер взаимодействия, повседневный этикет 

отношений педагога и воспитанника (социальные роли командира и подчиненного);   

• производственный (образование как сочетание решения учебно-воспитательных задач с задачами материального воспроизводства; обучение носит 

характер обеспечения повышения качества выпускаемой продукции; методами воспитания являются инструктаж, материальное и моральное 

поощрение за производственные достижения; подобие жизнедеятельности производственной организации задает социальные роли педагогов и 

обучающихся – руководитель участка и подчиненный работник, техник, инженер и рабочий).  

Основными направлениями деятельности образовательной организации по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся являются:   

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 

переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды);   

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности);   

• включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  (приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно 
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значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах 

и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством);   

• формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;  

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 

опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для 

профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся 

с родителями (законными представителями); информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); Формами индивидуальной и групповой 

организации профессиональной ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), 

на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.   

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 
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основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом 

образовательной организации.   

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 

или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, 

следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.   

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.   

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой-либо профессии.   

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);   

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование устойчивого отрицательного отношения к 
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аддиктивным проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернетзависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности);   

• формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе (формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения);   

• формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере искусства (формирование основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).   

  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися(по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся)  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает:  

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми;  

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся межличностных отношений с окружающими;  

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров.  
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В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных 

областей «Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль 

организатора в этой работе призван сыграть  классный руководитель.  

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в составе 

коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.   

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным 

традициям, участие в ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и движений, в школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа),  в 

военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, 

партнерства с общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, международных).   

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие этапы:   

• авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов;   

• информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, способах взаимодействия с различными социальными 

субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;   

• обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 

решение задач в рамках отдельных социальных проектов;   

• организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 

опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности;   

• содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 

участие школьника в социальной деятельности;   

• демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости планирования собственной деятельности;   

• обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими 

собственных целей участия в социальной деятельности;   

• содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в социальной деятельности.   
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Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: 

поиск объектов общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное 

проведение, коллективный анализ.   

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи 

через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения 

учебных результатов.    

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психологопедагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах). 

Деятельность по этому направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные интернет-активности 

обучающихся.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» 

и «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также на различные формы внеурочной деятельности.   

Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся может быть возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а 

также на различные формы внеурочной деятельности.   

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, может быть 

возложена на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», различные формы внеурочной 

деятельности.   

  

Формы  индивидуальной  и  групповой  организации  профессиональной  ориентации обучающихся  
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Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы.  

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), 

на которых разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.   

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и призваны презентовать спектр образовательных программ, 

реализуемых образовательной организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных организациях, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы, а также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в этом 

образовательной организации.   

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те 

или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства, музея), в 

музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных устройств, 

следует использовать такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям  

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя естествознания», «Неделя филологии»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.   

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.   

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 
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имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой-либо профессии.   

  

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с организациями дополнительного образования  

  

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной организации с различными социальными субъектами, с 

одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного 

образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в социальную деятельность.   

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования, иными социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих этапов:   

• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной 

организации с различными социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной 

среды);   

• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате переговоров администрации формирование договорных 

отношений с предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими субъектами);   

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с социальными партнерами;   

• формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;   

• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных отношений, в том 

числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;   

• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 

характеру участия (увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);   

• стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.   
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              Социальные партнёры МАОУ «Боровихинская  СОШ» :  

 Боровихинская межпоселенческая и детская сельская библиотеки 

 Дом культуры 

 ЦВР «Созвездие» 

 Совет женщин  

 АлтГПУ  

 Боровихинская амбулатория, ЦРБ  

 ОВД, КДН  

 ЦЗН,  

 ДЮСШ «Олимп»  

Благодаря расширению социальных партнеров учреждению удаётся решать приоритетные задачи образовательной сферы:  

• Модернизация институтов образования как инструментов социального развития;  

• Повышение качества образования;  

• Развитие личности и социализация воспитанников и учащихся. 

 

 

  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания Основными 

формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психологопедагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационноролевые игры и другие.  

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию 

проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного разрешения 

проблемы. Целью консультации является создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:   
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1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности);  

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации);  

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).   

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной 

ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких 

ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения собственных 

возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, 

вовлекать воспитанника в разнообразные виды деятельности.   

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать 

способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как 

средство развития способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя с 

другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 

становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и сотрудничества, 

победы и проигрыша.   

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания.  

Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные 

представители), которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:   

• как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка, эксперт результатов деятельности образовательной организации;  

• как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;   непосредственный воспитатель (в рамках школьного и 

семейного воспитания).  

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными представителями) является понимание педагогическими работниками и учет 

ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:  
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• ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и 

анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни образовательной организации);  

• недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного 

запроса со стороны родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайняя мера;  

• наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 

неэффективность тактики просто информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка,  

• безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия.  

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает 

содействие в формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они 

готовы передавать и использовать в реализации цели и задач воспитания и социализации.  

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут привлекаться педагогические работники иных образовательных 

организаций, выпускники, представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.   

Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни  

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает объединение 

педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды, проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и образовательной среды. В 

обеспечении рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического класса организаторскую 

роль призван сыграть классный руководитель. Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:   

• организация занятий (уроков);   

• обеспечение использования различных каналов восприятия информации;   

• учет зоны работоспособности обучающихся;   

• распределение интенсивности умственной деятельности;   

• использование здоровьесберегающих технологий.   
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Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных 

процедур и периодических акций, подготовку и проведение спортивных соревнований.   

Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные действия 

спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.   

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных 

организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных веществ 

обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель.  

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 

учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, может быть:   

• внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, 

библиотеки и т. д.);   

• внутренней (получение информации организуется в общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся выступает источником 

информации для другого коллектива, других групп – коллективов);   

• программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);   

• стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, 

затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных занятий и совместных 

дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации).   

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные 

и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети Интернет.  

  

Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в области непрерывного экологического образования 

обучающихся  
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Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.   

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму 

дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и 

перенапряжения.   

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах 

закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать 

индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации 

этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.   

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки 

самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления 

о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств.   

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание 

правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о 

социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. В 

результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки 

зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).   

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, 

важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 
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соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как 

поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, 

возможности самореализации, достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными формами 

проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие 

способности контролировать время, проведенное за компьютером.   

 

Программа «профилактика правонарушений»  Работа  комиссии  по  профилактике 

правонарушений  

Программа «Здоровье»  Волонтеркий отряд ЗОЖики  

Партнерство с МБУЗ «Боровихинская  больница»  Партнерство с ОДН ОМВД по Первомайскому 

району  

Отряд «ЮДП» юный друг полиции  Внеурочная  деятельность:волейбол,баскетбол   

  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в 

совместной деятельности, организуемой в воспитательных целях).   

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на 

следующих принципах:   

• публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников);   
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• соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, выработанной и существующей в сообществе 

в виде традиции;   

• прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);   

• регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых);   

• сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими награду и не 

получившими ее);   

• дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).   

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных школьников.   

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

– деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты деятельности 

(рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио может иметь смешанный характер.   

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те 

или иные успехи устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными условиями расходования).   

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях:   
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• уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация 

динамики здоровья обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий физической культурой;   

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся;   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   формированию 

осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у 

обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, 

здорового и безопасного образа жизни);  

• уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;   

• согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с 

медиками и родителями обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, родителей, общественности и др.   

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих 

показателях:   

• уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о состоянии межличностных отношений в сообществах 

обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой 

формирования коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о состоянии 

межличностных отношений в ученических классах;   

• степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной организации позитивных межличностных отношений 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;   

• состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах (позитивные, индифферентные, враждебные);   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение 

одними детьми других, оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и учителями, обеспечение в группах 

учащихся атмосферы снисходительности, терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения 

позитивных межличностных отношений обучающихся);   

• согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом.   
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Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования выражается в следующих показателях:   

• уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 

информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 

программы;   

• степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий обучающихся;   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении 

академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной 

среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 

образования);   

• согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования с учителями 

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоении 

образовательной программы основного общего образования.   

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России, выражается в следующих показателях:   

• уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;   

• степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок 

задач анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные 

особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;   

• степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания обучающихся;   

• реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания обучающихся);   

• согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.   
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Детская организация «Страна открытых 

сердец»(СОС) для 1-7 классов  

Детская организация «Союз интересной 

молодежи»(СИМ) для 8-11 классов  

Работа  комиссии  по  профилактике  

правонарушений  

Школа молодого избирателя  

Молодежное движение «Школа жизни»  Волонтерский отряд «Память»  

  

  

Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся включает совокупность следующих методических 

правил:   

• мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно 

строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение, 

деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а  с другой, на изучении индивидуальной успешности выпускников 

школы;  

• при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, укладом 

образовательной организации и другими обстоятельствами;   

• комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на 

совершенствование их деятельности,  направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся;   

• мониторингу предлагается придать общественно-административныйхарактер, включив и объединив в этой работе администрацию школы, 

родительскую общественность,  

представителей различных служб (медика, психолога, социального педагога и т. п.);   

• мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры диагностики;   
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• предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить 

ситуацию в повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в 

контексте ФГОС;   

• не целесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную ответственность за  духовно-нравственное развитие, 

воспитание и социализацию обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их деятельностью;  

• в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов духовнонравственного развития, воспитания и социализации в 

различных школах, ученических сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся могут сравниваться 

только сами с собой);   

• работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга (предполагается поэтапное внедрение данного средства в 

практику деятельности общеобразовательных организаций).   

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы:   

• профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад школьной 

жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);   

• периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовнонравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся;   

• профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), 

отдельных обучающихся.   

  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития,воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  
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2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной 

культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной России). Осознанное, уважительное и 

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

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов.   

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.   

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы. Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание.  

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.   

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества 

(взрослых и сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
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отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к 

участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и 

социальными институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей социального творчества, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала).   

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

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

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.   

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

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

осуществлению природоохранной деятельности).   

    
2.4. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом основной образовательной программы МАОУ 

«Боровихинская СОШ». ПКР разрабатывается для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).   

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная программа – образовательная 
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программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей 

образовательной организации.   

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает 

особые образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.   

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении основного общего образования  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной 

помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и 

пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социальнопсихологической адаптации личности ребенка.   

Задачи ПКР:   

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;   

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;   

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей;   

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ОВЗ(в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 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 работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ОВЗ.   

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно 

адаптировать с учетом категорий обучаемых школьников.   

В программу также целесообразно включить и специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, 

например, как:   
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• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих детей;   

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;   

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медикопсихолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог), 

педагогпсихолог, медицинские работники, социальный педагог и др.).  

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего образования  

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, 

внеучебной). Это может быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной программы.   

Характеристика содержания направлений коррекционной работы Диагностическая работа включает в себя следующее:   

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;   

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;   

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;   

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся;   

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;   

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;   

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования.   

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:   

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;   

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;   

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;   
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• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной 

автономии;   

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;   

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;   

• развитие  компетенций,  необходимых  для  продолжения  образования  и  

профессионального самоопределения;   

• 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 в себя следующее:   

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного процесса;   

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с 

ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных программ;   

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;   

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями.   

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:   

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;   

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;   

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.   
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Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

основного общего образования  

Для реализации ПКР в МАОУ «Боровихинская СОШ» создана служба комплексного психологомедико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ОВЗ. Психолого-медикопедагогическое сопровождение школьников осуществляется на основе локального документа «Положение о 

психолого-медико-педагогическом сопровождении (консилиуме)», который организован с целью создания условий для адаптации детей с нарушением в 

обучении, поведении, социальной трудности, нарушений речи. Выбор эффективных способов организации учебновоспитательного процесса для детей с 

трудностями обучения зависит от многих условий:  

• выявление причин, обусловивших эти трудности в обучении;  

• особенности развития ребенка и его здоровья;  

• динамическое наблюдение за продвижением каждого ребенка специалистами;    принятие адекватных мер для развития и получения 

образования.  

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 МАОУ 

«Боровихинская СОШ» (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными 

актами МАОУ «Боровихинская СОШ», а также уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.   

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных представителей).   

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МАОУ «Боровихинская СОШ» осуществляются медицинским работником и, 

помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский 

работник участвует в диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, проводит консультаций педагогов 

и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции (инсулин) и др.). 

Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с ОВЗ.    

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в МАОУ «Боровихинская СОШ» осуществляет классный руководитель. 

Деятельность классного руководиетеля направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Классный руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 
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затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Класный руководитель участвует в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы классного 

руоковдителя в качестве социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). Возможны также выступления 

специалиста на родительских собраниях, на классных часах в виде информационнопросветительских лекций и сообщений. Классный руководитель 

взаимодействует с педагогомпсихологом, учителем-логопедом, педагогом класса, в случае необходимости с медицинским работником, а также с 

родителями (их законными представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей.   

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет в рамках реализации основных направлений психологической службы. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа организована 

индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности школьного педагогапсихолога состоят в проведении психодиагностики; развитии 

и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с ОВЗ.   

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.   

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и 

конце учебного года), так и специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).   

Данное направление может быть осуществлено ПМПк.   

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.   

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют 

отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.   

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, учитель-логопед (по договоренности), педагог (учитель-предметник), 

классный руководитель (социальный педагог), врач, а также представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).   
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Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материальнотехнических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст.  

42, 79).   

МАОУ «Боровихинская СОШ» при отсутствии необходимых условий (может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы и др.   

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности МАОУ «Боровихинская СОШ»: в учебной (урочной и 

внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).   

В условиях школы осуществляется несколько вариантов коррекционного обучения детей с ограниченными возможностями:  

• в условиях обычного общеобразовательного класса с использованием разных образовательных программ;   

• в условиях интегрированного класса с использованием разных образовательных программ  на дому с использованием индивидуальных 

образовательных программ.  

Реализация всех этих форм предполагает обязательное руководство процессом интеграции со стороны учителя и педагога- психолога, которые помогают в 

организации воспитания и обучения ребенка с отклонением в развитии в коллективе здоровых сверстников. Осуществление разных форм интеграции 

детей с отклонениями в развитии в коллектив обычных сверстников должно способствовать социализации школьников с особыми нуждами, а для 

нормально развивающихся детей должно создать среду, в которой они начинают осознавать, что мир представляет собой единое сообщество людей. 

Школа, изучает уровень развития школьника и составляет для него также Индивидуальную программу воспитания. Составными частями программы 

являются:   

1. Здоровье. Обеспечить необходимые условия для защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка. Наладить четкое выполнение режима дня.  

2. Социальное развитие. Стремиться устанавливать более прочные эмоциональные контакты ребенка с близкими взрослыми, заражать эмоциями радости, 

удовольствия, удовлетворения и поддерживать состояние психологического комфорта, укреплять положительные эмоциональные связи; прививать 

различные формы общения.   

3. Физическое развитие и физическое воспитание.  
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4. Формирование предметной деятельности.   

5. Познавательное развитие.  

6. Развитие речи.   

7. Формирование навыков продуктивных видов деятельности.   

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования 

по специальным предметам.   

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.   

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ.   

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.   

При реализации содержания коррекционной работы МАОУ «Боровихинская СОШ» распределяет зоны ответственности между учителями и 

разными специалистами, описывает их согласованные действия (план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, 

индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. 

д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Центром комплексного сопровождения таких детей становится психолого-педагогический консилиум. ППК консультирует не только родителей и 

учителей по вопросам профилактики, лечения, а также учреждения дополнительного образования, составляет индивидуальные программы сопровождения 

и социализации школьников с особыми образовательными потребностями, сопровождает семью и готовит документы на ПМПК в случае неясного 

диагноза или при отсутствии положительной динамики в обучении и воспитании ребенка. В задачи консилиума входит: - организация и проведение 

комплексного изучения личности ребенка с использованием диагностических методик психологического, педагогического, клинического обследования; - 

выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально- личностной зрелости, 

уровня развития речи учащихся; - выявление потенциальных (резервных) возможностей ребенка, разработка рекомендаций учителю для обеспечения 

индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; - выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно- развивающего процесса; - выбор оптимальных для развития ученика образовательных программ, 

соответствующих готовности ребенка к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных особенностей его развития, адаптивности к 

ближайшему окружению; - обеспечение общей коррекционной направленности учебно- воспитательного процесса, включающего активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого развития, нормализацию учебной деятельности, коррекцию 

недостатков эмоционально-личностного развития; - определение путей интеграции детей в соответствующие классы, работающие по основным 

образовательным программам, при положительной динамике и компенсации недостатков развития; - профилактика физических, интеллектуальных и 
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психологических нагрузок, эмоциональных срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий; - подготовка подробного заключения о 

состоянии развития и здоровья обучаемого, для представления в ПМПК.   

Основными направлениями деятельности консилиума являются:   

- выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися; - формирование у обучающихся (работников 

образовательных учреждений) адекватной оценки педагогических явлений в целом и школьных проблем детей и подростков; - комплексное воздействие 

на личность ребенка;   

-консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- развивающего воспитания и обучения;  - социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах: жестокое обращение с детьми, пьянство родителей и т.д.;   

- особая роль отводится работе по охране и укреплению соматического и нервно-психического здоровья учащихся, в связи с чем ведутся их 

профилактическое пролечивание и физическое закаливание в соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями ребенка.  В функции 

специалистов консилиума входит:  

- предупреждение психофизических перегрузок  

- эмоциональных срывов;  

- создание климата психологического комфорта для всех участников педагогического процесса (педагогов и учащихся).   

Важна не только квалификация состояния ребенка, главное в этой работе - определение формы и сроков коррекционно-развивающего обучения.Выбор 

первоочередных коррекционных задач и оптимальных путей их решения осуществляется специалистами консилиума и фиксируется в Журнале 

комплексного динамического наблюдения за ребенком, который ведется членом консилиума (например, дефектологом). К первому (в новом учебном 

году) заседанию консилиума готовится следующая документация: медицинское, психологическое, логопедическое и педагогическое представление на 

каждого ребенка (примерные образцы документов см.в приложении). Специалисты консилиума, опираясь на знание возрастных особенностей, проводят 

динамическое наблюдение и обследование учащихся с целью выявления пробелов предшествующего обучения и развития, их характера и причин, 

изучают социальную ситуацию развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. Полученные результаты фиксируются в  

Протоколе первичного обследования ребенка. Психологическое, логопедическое, медицинское обследование проводят специалисты, так как именно 

психолог, врач, дефектолог, логопед, социальный педагог могут аргументировано подобрать комплекс лечебных, профилактических, коррекционных 

(логокоррекция, психокоррекция) мер, которые обеспечат организацию КРО в единстве с диагностикой. Протокол первичного обследования и 

Представления специалистов являются составной частью Журнала комплексного динамического наблюдения за ребенком. По результатам первичного 

комплексного обследования ребенка специалистами - членами консилиума - вырабатываются Рекомендации и Программа индивидуальной 

коррекционной работы с данным учеником. Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной работы проводится специалистами 

консилиума не менее одного раза в четверть на малых педсоветах или заседаниях консилиума. В конце учебного года на заседании консилиума 

рассматриваются результаты коррекционной работы, психолог и логопед составляют заключение, а педагоги (учитель, воспитатель) готовят психолого-

педагогическую характеристику на каждого учащегося. Эти документы также фиксируются в Журнале комплексного динамического наблюдения за 

ребенком и учитываются при решении вопроса о дальнейшей работе с данным учеником. Специалисты школьного консилиума должны иметь 
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возможность получения необходимой консультативной помощи у врача-психоневролога, логопеда, физиолога. Добиться эффективности и желаемых 

результатов коррекционной работы не просто, для этого необходимо соблюдение всех нижеперечисленных условий:   

• заинтересованность всех сторон (учителя, родителей, детей);  

• единство целей, методов, требований в школе и в семье  

• целенаправленность и систематичность проведения коррекционных занятий с детьми;   

• доброжелательность и терпение со стороны взрослых, вера в ребенка;   

• учитывая индивидуальные особенности ребенка,не допускать переутомления ребенка, навязывания коррекционных заданий, авторитарности, грубости и 

бестактности по отношению к ребенку;  

• анализировать результаты коррекционной работы с детьми (карта развития).  

Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы МАОУ «Боровихинская СОШ» предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС 

ООО.   

1.Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями.  

Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; — определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; — определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности  

2.Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого- медико-педагогического 

сопровождения в условиях образовательного процесса  
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1.Рост уровня активности детей, желание 

взаимодействовать со сверстниками и со 

взрослыми. 2. Сотрудничество родителей. 

Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 3. Значительное 

понижение уровня тревожности детей. 4. 

Реальная (адекватная) самооценка учащихся.  

1.Рост уровня активности детей, желание 

взаимодействовать со сверстниками и со 

взрослыми. 2. Сотрудничество родителей. 

Оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями  

Участие во внеклассных мероприятиях (конкурсах, 

выступления на праздниках), доверительные отношения 
с учителем (психологом), высокая работоспособность, 
проявление творчества. Интерес родителей к 
специальной литературе по воспитанию детей, 
консультации у психолога по наболевшим проблемам, 
желание оказать помощь (психологическую) детям. 
Проведение необходимых лекций, консультаций, бесед.  

Умение применять адекватные способы 

психологической защиты детьми, например: перед 

ответом у доски ребенок учится сосредоточивать свое 

внимание на сообщении или заранее репетировать его 

перед зеркалом и т. д. Адекватный уровень притязания, 

адекватная реакция на неуспех, похвалу; безболезненное 

отношение к критике, попытка исправить ошибки и 

неудачи; способность похвалить других детей, а не  

здоровья по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам. 3. Значительное 
понижение уровня тревожности детей. 4.  

Реальная (адекватная) самооценка учащихся.  

подчеркивать их недостатки; быстрая адаптация к новым 

ситуациям, самостоятельность; умение выделить свои 

положительные и отрицательные стороны; 

жизнерадостность, оптимизм, отсутствие чувства 

неопределенности и грозящей неудачи. Выраженная 

познавательная активность ребенка на уроках и во 

внеурочное время (задает вопросы, читает литературу и 

т. д.). Реализация договоров социального партнерства 

школы с учреждениями дополнительного образования.  

3.Создание специальных условий воспитания   
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1.Специальная развивающая среда, 

оборудование и учебные пособия 

коррекционно-развивающей направленности. 

2.Методические материалы, обеспечивающие 

задачи диагностики и реализации основных 

направлений работы. 3. Основные нормативные 

документы школы, в которых отражается 

организация жизнедеятельности детей, их 

воспитание и обучение. 4.Специалисты 

коррекционно-развивающего обучения.  

Наличие необходимого оборудования, учебных и 

развивающих пособий. Наличие программ, 

перспективных планов, учебно-методических пособий, 

методик, рабочих и отчетной документации. Наличие 

необходимых для работы нормативных документов. 

Наличие профессионального психолог, логопеда, 

валеолога, социального педагога. Своевременное 

прохождение специальной курсовой переподготовки 

всех учителей, работающих с детьми с особыми 

образовательными потребностями.  

  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений.  
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3. Организационный раздел основной образовательной программы основного общего  

образования  

3.1. Учебный план основного общего образования  

  

Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования на 2023-2024 уч.г. 

 

Учебный  план  основного  общего  образования  МАОУ  «Боровихинская СОШ»  является нормативным правовым актом, устанавливающим 

перечень учебных предметов и объем времени, отводимого на их изучение, общий объём аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план основного общего образования составлен в соответствии с: 

-Федеральным  законом  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской Федерации»(ст.28); 

          - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

           -постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

         - постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

      Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

          - преемственности образовательных программ начального общего и основного общего образования 

-создание  максимально  вариативной  образовательной  среды  путем  фиксации минимального объема изучения укрупненных образовательных 

областей; 

-обеспечение базового образования для каждого школьника; 

-осуществление  индивидуального  подхода  к  учащимся,  создание  адаптивной образовательной среды; 

-осуществление  личностной  ориентации  содержания  образования,  предполагающей развитие  творческих  сил  и  способностей,  доступность,  

учебного  материала  для  всех групп обучающихся; 
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-удовлетворение  познавательных  интересов  в  различных  областях  деятельности человека; 

-обеспечение  практической  направленности  содержания  образования,  рациональное сочетание продуктивной и репродуктивной деятельности 

обучающихся; 

-усиление деятельностной составляющей в содержании учебных курсов. 

На  уровне  основного  общего  образования  предполагается  формирование  навыков осознанного  чтения,  письма,  правильной  речи,  

выполнения  арифметических  действий, основных  умений  и  навыков  на  уровне  федеральных  образовательных  стандартов основного общего 

образования, формирование навыков познавательной деятельности. 

Занятия  ведутся  в  2  смены.  Продолжительность  учебного  года:  1  класс  -  33  учебные недели; 2  –  4 классы  -   34 учебные недели. 

Продолжительность уроков   для 1-х классов осуществляется  на  основе  «ступенчатого»  режима  обучения  в  первом  полугодии  

(СанПиН2.4.3648-20), 40  минут для 2-4-х классов.  С целью профилактики утомления, нарушения  осанки,  зрения  учащихся,  удовлетворения  

двигательной  активности, сохранения  оптимального  уровня  работоспособности  проводятся  физкультминутки, гимнастики для глаз при обучении 

письму, чтению, математике. Для этого используется комплекс  упражнений  физкультурных  минуток  и  комплекс  упражнений  гимнастики глаз.  

          В учебный план программы основного общего образования входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные 

предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 

 

Математика и информатика Математика, 
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Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 
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Основы безопасности жизнедеятельности 

    Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и информатика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы основного общего образования по учебному предмету «Математика» в 

рамках государственной итоговой аттестации включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и 

статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история». 

  Содержание учебного предмета «Физическая культура» реализовано в количестве 2 часов. Для обеспечения двигательной активности  третий час 

реализуется через внеурочную деятельность. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5549 академических 

часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

      План внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы 

основного общего образования (до 1750 академических часов за пять лет обучения) с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей образовательной организации. 

                                                    Формы промежуточной аттестации  

              Промежуточная аттестация-это механизм контроля результатов освоения обучающимися всего объема или части учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы (ч.1 ст.58.Закона от 29.12.2012г № 273 –ФЗ) 

              Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной аттестации образовательная организация устанавливает самостоятельно (п. 10 ч.3 

ст.28, ч.2 ст.30 Закона от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ).  В соответствии с локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «Боровихинская  СОШ»,  установлены следующие формы промежуточной 

аттестации 5-9 классов основной школы:  

1. Четвертная промежуточная аттестация  

2. Годовая промежуточная аттестация  

        Годовая промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов по учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года. (кроме предметов, предполагающих 

безотметочную систему). Промежуточная аттестация учащихся в рамках ФГОС также учитывает результаты комплексных метапредметных и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=07.04.2022&dst=100137&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=07.04.2022&dst=100047&field=134
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стандартизированных предметных работ, позволяющих отследить динамику личностных, предметных и метапредметных результатов учащихся. 

Прохождение промежуточной аттестации учащихся 5-9 классов считается успешным, если по всем предметам учебного плана, предполагающим 

аттестацию, выставлены отметки за год не ниже, чем «3»;  

      В 9 классе проводится государственная итоговая аттестация, регламентируемая федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным актом «Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  

текущего  контроля  успеваемости  и промежуточной  аттестации  обучающихся» с  Приказами  и  инструктивными  письмами  Министерства  

образования  и  науки  РФ   по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

Учебный план МАОУ «Боровихинская  СОШ» 

на 2023-2024 учебный год 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

учебные 

предметы 

учебные 

курсы, модули 

(при наличии) 

Количество часов (в неделю/в год) Всего, часов 

V-IX 

классы V VI VII VIII IX 

Обязательна

я часть 

              

Русский язык 

и литература 

Русский язык  5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 21 714 

Литература  3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 13 442 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 

Второй 

иностранный 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

694  
  

язык 

Математика и 

информатика 

Математика Алгебра 5 170 5 170 3 102 3 102 3 102 19 952 

Геометрия 2 68 2 68 2 68 6 

Вероятность и 

статистика 

1 34 1 34 1 34 3 

Информатика      1 34 1 34 1 34 3 102 

Общественно

-научные 

предметы 

История История 

России 

  2 45 2 45 2 45 2 45 8 340 

Всеобщая 

история 

2 68 23 23 23 23 2 

Обществознани

е 

   1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

География  1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика      2 68 2 68 3 102 7 238 

Химия        2 68 2 68 4 136 

Биология  1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 7 238 

ОДНКНР   1 34         1 34 
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Искусство Изобразительн

ое искусство 

 1 34 1 34 1 34     3 102 

Музыка  1 34 1 34 1 34 1 34   4 136 

Технология Технология  2 68 2 68 2 68 1 34 1 34 8 272 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

       1 34 1 34 2 68 

Итого, обязательная часть 27 918 28 952 30 1020 31 1054 32 1088 148 5032 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Занимательная математика» 1 34         10 306 

Учебный курс «Математика с увлечением»   1 34         

Учебный курс «Русский язык. Подготовка к 

ГИА» 

        1 34   

Учебный курс « Занимательный русский язык»       1 34     

Учебный курс «Занимательная ботаника»             
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Учебный курс «Химия вокруг нас»       1 34     

ОДНКНР   1 34 1 34       

Учебный курс « Литература с увлечением»     1 34       

Учебный курс «Русский язык с увлечением» 1 34           

Итого, часть, формируемая участниками ОО 2 68 2 68 2 68 2 68 1 34 9 306 

ИТОГО, учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 986 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5338 

Справочно: Количество учебных недель  34  34  34  34  34  

 

 

 

 

 

3.1.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Боровихинская средняя 

общеобразовательная школа» на 2021 – 2022 учебный год является одним из основных документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.  



 

697  
  

     

Начало учебного года  

01.09.2023 г. 

Окончание учебного года: 

в 5-8 классах – 31.05.2024г.  

в 9 классе- 24.05.2024 г. 

 

Сменность занятий: 

Занятия проводятся в 2 смены 

 

Продолжительность учебного года: 

5-8 классы – 35 недель, 

9 класс- 34 недели 

 

Режим работы школы 

5 – 9 классы 5-дневная рабочая неделя. 

 

Промежуточная аттестация учащихся :четвертная, годовая 
 

Продолжительность учебных занятий по четвертям, сроки промежуточной аттестации: 

 

1 четверть – с 01.09.2023 по 27.10.203г.,    четвертная аттестация:  с 24.10.2023 г. по 28.10.2023 г. 

2 четверть – с 06.11.2023 по 29.12.2023г., четвертная аттестация:  с 22.12.2023 г. по 30.12.2023 г. 

3 четверть – с 09.01.2024 по 15.03.2024г.четвертная аттестация:  с  9.03.2024 г. по 22.03.2024 г. 

4 четверть – с 03.04.2024 по 24.05.2024г.и четвертная аттестация: с 20.05.2024г. по 24.05.2024 г.     

годовая аттестация:  с 20.05.2024г. по 24.05.2024 г. 

 

Каникулы:  

 

Осенние: с28.10.2023 по 05.11.2023г.( 9календарных дней) 

Зимние: с 30.12.2023 по 08.01.2024г. (10 календарных дней) 

Весенние: с25.03.2024 по 02.04.2024г. (9 календарных дней) 
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Летние: с 27.05.2024 по 31.08.2024 г. 

 

Учебные занятия в  образовательном учреждении начинаются в 1 смене в 8 час 00 мин.,  

заканчиваются в 13час.00мин, во 2 смене в 14 час 00 мин.,  заканчиваются в 18час.55мин. 

 

Продолжительность уроков: 

 

5-9 классы – 45 минут 

В соответствии с  письмом Министерства образования и науки Алтайского края от 14.08.2020 г., об организации образовательного 

процесса, в  целях исполнения Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.07.2020 №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20» Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19),согласно разделу III пункту 3.2 данного Постановления.  

Расписание звонков на 2022 – 2023 учебный год: 

Iсмена 

1 урок 08.00. – 08.45.       перемена 08.45 – 08.55; 

2 урок. 08.55– 09.40.       перемена 09.40– 10.00;  

3 урок. 10.00– 10.45.       перемена 10.45– 11.05; 

4 урок 11.05. – 11.50.       перемена 11.50 – 12.10; 

5 урок 12.10. – 12.55.       перемена 12.55 – 13.10; 

6 урок 13.10. – 13.55.       перемена 13.55 – 14.05                                                                                                     

 7 урок 14.05. – 14.50 
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IIсмена 

1 урок 14.00. – 14.45.перемена 14.45 – 15.05; 

2 урок. 15.05– 15.55.       перемена 15.55– 16.15;  

3 урок. 16.15– 17.00.       перемена 17.00– 17.20; 

4 урок 17.20. – 18.05.       перемена 18.05 – 18.15; 

5 урок 18.15. – 19.00.       перемена 19.00 – 19.45; 

6 урок 19.45. – 20.30.        

Классные часы проводятся классным руководителем один раз в неделю, продолжительностью не менее 45 минут, классные часы не являются 

уроками и не включаются в расписание учебных занятий. 

В  целях исполнения Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.07.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20» Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19. 

 

График работы школьной библиотеки. 

Ежедневно с 10.00 до 17.00. 
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3.1.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования МБОУ «Бобровская СОШ» в сфере 

внеурочной деятельности и включает в себя:  

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;   

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества, школьные олимпиады по предметам программы основной школы);  

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и учебной документации, организационные собрания, 

взаимодействие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа 

тьюторов, педагогов-психологов);  

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья 

школьников, безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих 

в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);   

‒ план воспитательных мероприятий.   

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).  

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться:  

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при 

подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано 

до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности);  

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,   
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‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,   

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – от 1 до 2 часов,   

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.   

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, 

может изменяться. Так, например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть выделено 

больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе – в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную 

деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе.  

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации могут реализовываться различные модели примерного плана внеурочной деятельности:  

• модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся;  

• модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся;  

• модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы;  

• модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;   

• модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по 

учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников 

российской гражданской идентичности и таких компетенций, как:  

• компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством;  

• социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение 

знаний социальных ролях человека;  

• компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ может происходить:  

• в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического 

самоуправления, участия в детскоюношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;   
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• через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие обучающихся в деятельности 

производственных, творческих объединений, благотворительных организаций;   

• через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями.  

  

План внеурочной деятельности формируется МАОУ «Боровихинская СОШ» при непосредственном участии всех участников образовательных 

отношений и направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются общее программно-методическое пространство, рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности, которые сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «Боровихинская СОШ».  

  

Внеурочные занятия учащиеся и их родители (законные предсавтители) выбирают путѐм анкетирования. Подтверждением выбора внеурочных 

занятий является анкета (заявение) родителей (законных представителей).  

  

  

Направления внеурочной 

деятельности основного общего образования  

 класс    всего  

5  6  7  8  9  

Общеинтеллектуальное  1  1  1  1  1  5  

Социальное  1  1  1  1  1  5  

Духовно-нравственное  1  1  1  1  1  5  

Спортивно-оздоровительное  1  1  1  1  1  5  

Общекультурное  1  1  1  1  1  5  

Всего  5  5  5  5  5  25  

  

  

  

План внеучебной деятельности на текущий учебный год См. ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
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3.2.Система условий реализации основной образовательной программы  

  

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной  

программы основного общего образования   

  

Должность  Должностные 

обязанности  

Количе 

ство  

работн 

иков в  

ОУ  

(требуе 

тся/  

имеетс 

я)  

Уровень квалификации работников ОУ  

Требования к уровню 

квалификации  

Фактический  
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Руководитель 

образовательного 

учреждения  

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-хоз 

яйственную работу 

образовательного 

учреждения  

1/1  высшее 
профессиональное  

образование  по  

направлениям 
подготовки  

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы  на  

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное  

образование  и  

дополнительное 
профессиональное  

образование  в  

области 

государственного 

 и 

муниципального  

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы  на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее  

5 лет.  

высшее 
профессиональное  

образование  по  

направлениям 
подготовки  

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы  на  
педагогических 

должностях не менее  

5 лет  
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Заместитель 

руководителя  

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации  

3/3  высшее 

профессиональное  

образование  по 

направлениям 

подготовки  

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент»,  

высшее 

профессиональное  

образование  по 

направлениям 

подготовки  

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент»,  

 

 образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль 

качеством 

образовательного 

процесса  

за   «Управление 

персоналом» и стаж 

работы  на  

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное  

 образование  и  

дополнительное 
профессиональное  

 образование  в  

области 

государственного 

 и 

муниципального  

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы  на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее  

5 лет.  

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы  на  

педагогических 
должностях не менее  

5 лет  
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Учитель  осуществляет  

 обучение  и  

воспитание 
обучающихся, 
способствует  

формированию общей 

 культуры  

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

32/32  высшее 
профессиональное  

 образование  или  

среднее 
профессиональное  

образование  по 

направлению  

подготовки  

«Образование и 
педагогика» или в 

области, 
соответствующей  

преподаваемому  

 предмету,  без  

предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное  

 образование  или  

среднее 
профессиональное  

 образование  и  

дополнительное 
профессиональное  

 образование  по  

направлению  

 деятельности  в  

образовательном  

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

  

высшее 
профессиональное  

 образование  или  

среднее 
профессиональное  

образование  по 

направлению  

подготовки  

«Образование и 
педагогика» или в 

области, 
соответствующей  

преподаваемому  

 предмету,  без  

предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное  

 образование  или  

среднее 
профессиональное  

 образование  и  

дополнительное 
профессиональное  

 образование  по  

направлению  

 деятельности  в  

образовательном  

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  
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Учитель-логопед  осуществляет работу, 

направленную на  

1/1  высшее 

профессиональное  

высшее 

профессиональное  

 

 максимальную  

коррекцию  

недостатков  в 

развитии обучающихся  

  образование  в  

области дефектологии 

 без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  

 образование  в  

области дефектологии 

 без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  
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Педагог-психолог  осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную 

сохранение 

психического, 

соматического 

социального 

благополучия 

обучающихся.  

на  

и  

1/1  высшее 

профессиональное  

 образование  или  

среднее 
профессиональное  

образование  по 

направлению  

подготовки  

«Педагогика  и 

психология»  без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное  

 образование  или  

среднее 

профессиональное  

 образование  и  

дополнительное 
профессиональное  

 образование  по  

направлению  

подготовки  

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы.  

высшее 

профессиональное  

образование  по 

направлению  

подготовки  

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  
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Преподаватель-ор 

ганизатор 

 основ 

безопасности  

жизнедеятельност 

и  

осуществляет  

 обучение  и  

воспитание  

обучающихся с 

учѐтом специфики 
курса ОБЖ.  

Организует, 

планирует и проводит 

учебные, в том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя  

разнообразные  

формы, приѐмы, 
методы и средства  

обучения  

1/1  высшее 
профессиональное  

 образование  и  

профессиональная  

 подготовка  по  

направлению  

подготовки  

«Образование и 
педагогика» или ГО 
без предъявления 
требований к стажу 
работы, либо 
среднее 
профессиональное  

 образование  по  

направлению  

подготовки  

«Образование и 

педагогика» или ГО 

и стаж работы по 

специальности не 

менее 3 лет, либо 

среднее  

профессиональное  

(военное)  

 образование  и  

дополнительное 
профессиональное  

образование в 

области образования 

и педагогики и стаж 

работы  по 

специальности не  

среднее  

профессиональное  

(военное) 

образование 

дополнительное 

профессиональное 

образование области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы 

специальности менее 

3 лет  

и  

в  

по 

не  
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менее 3 лет  
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Библиотекарь  обеспечивает доступ 
обучающихся к  

информационным 

ресурсам, участвует в 
их  

духовно-нравственно 

м  воспитании, 

профориентации  и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся  

1/1  высшее или среднее 

профессиональное  

 образование  по  

специальности 

«Библиотечно-инфор 

мационная 

деятельность»  

высшее 

профессиональное  

 образование  по  

специальности 

«Библиотечно-инфор 

мационная 

деятельность»  

Бухгалтер  выполняет работу по 

ведению  

бухгалтерского учѐта  

1/1  бухгалтер  

II категории: высшее 

профессиональное  

бухгалтер  

II категории: высшее 

профессиональное  
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 имущества, 

обязательств 

хозяйственных 

операций  

и   (экономическое) 

образование  без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 3 

лет;  бухгалтер: 

среднее 

профессиональное  

(экономическое)  

образование  без 

предъявления 

требований к стажу 

работы  или  

специальная  

подготовка  по  

установленной 
программе и стаж 
работы по учѐту и 
контролю не менее  

3 лет  

(экономическое) 

образование  без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее  

3 лет; бухгалтер  
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования  

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования 

являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к  уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационнометодическое обеспечение образовательно-воспитательного 

процесса.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на уровне основного общего образования 

можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.   

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать:  

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации;  

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
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• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми возможностями здоровья;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  поддержку детских объединений и 

ученического самоуправления;  выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации возможно использование различных методик оценки 

психолого-педагогической компетентности участников образовательного процесса.  

  
  

  

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы основного общего 

образования  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации.   

  

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы  

  

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы  

№ п/п  Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  Необходимо/ имеются в 

наличии  

1  Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников  

12/12  

2  Лекционные аудитории  1/1  

3  Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством  

1/1  
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4  Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские  

7/7  

  

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания обучающихся, их 

площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны 

обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса соответствует СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

  

Объекты и средства материально-технического обеспечения учебных предметов ООО  

(Русский язык)  

  

№  

  

Наименования объектов и средств  

материально-технического 

обеспечения  

Необходимое количество    

Примечания  Основная 

школа  
Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6  

  

 1  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

  Федеральный Закон  «Об 

образовании»  
Д  Д  Д    

  Стандарт основного общего 

образования по русскому (родному) 

языку  

Д      Стандарт по русскому  (родному) 

языку,  примерные программы,  

рабочие программы входят в состав 

обязательного 

программнометодического 

обеспечения кабинета русского 

языка.    

  Примерная программа основного 

общего образования по русскому 

языку  

Д      

  Авторские  программы по  русскому 

языку  
Д  Д  Д  

  Учебник по русскому языку. 5 класс.  К      В библиотечный фонд входят 

комплекты учебников,  
рекомендованных или допущенных 

Министерством образования и науки 

  Учебник по русскому языку. 6 класс.  К      

  Учебник по русскому языку. 7 класс.  К      

  Учебник по русскому языку. 8 класс.  К      
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  Учебник по русскому языку. 9 класс.  К      РФ.  

  
При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами 

учебников целесообразно включить в 

состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете русского 

языка, и по несколько экземпляров 

учебников из других УМК по 

каждому классу.  Эти учебники 

могут быть использованы учащимися 

для выполнения практических работ, 

а также учителем как часть 

методического обеспечения 

кабинета.   

  Учебные пособия  по факультативам. 

Русский язык.8 класс.  
К      

  Учебные пособия  по факультативам. 

Русский язык. 9 класс.  
К      

  Учебные пособия  по элективным 

курсам.  Русский язык. 9 класс.  
К      

  Практикум по русскому языку. 5 

класс.   
К      

  Практикум по русскому языку. 6 

класс.  
К      

  Практикум по русскому языку. 7 

класс.  
К      

  Практикум по русскому языку. 8 

класс.  
К        

  Практикум по русскому языку. 9  К        

 

  

№  

  

Наименования объектов и 

средств  материально-

технического обеспечения класс.  

Необходимое количество    

Примечания  Основная 

школа  
Старшая школа  

Базов.  Проф.  

    К  К  

   Книги для чтения по русскому 

языку   
П      

   Школьные словари русского языка  Ф  Ф  Ф  
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Справочные пособия (энциклопедии,   

справочники по русскому языку)   
П    

   

П  П  Рекомендуются следующие типы 

лингвистических словарей русского 

языка: толковый, иностранных слов, 

синонимов, антонимов 

фразеологический,, орфоэпический, 

морфемный, словообразовательный, 

этимологический, словари 

трудностей русского языка и др.  

  
Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений.  Научные, 

научно-популярные и 

художественные издания, 

необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов и 

творческих работ должны 

содержаться в фондах школьной 

библиотеки  

  Научная, научно-популярная   

литература по лингвистике.   
    П  

  Дидактические материалы для 5 – 11 

классов  
Ф  Ф  Ф  Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а  также 

контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам  

курса.  

  Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению 

уроков)  

Д  Д  Д    

2.  Печатные пособия  

  Таблицы по русскому языку  по всем 

разделам школьного курса.    
Д /Ф  Д/Ф  Д/ Ф  Таблицы, схемы   могут быть 

представлены в демонстрационном 

(настенном) и 

индивидуальнораздаточном вариантах, 

в полиграфических изданиях и на 

электронных носителях.   

  Схемы по русскому языку по всем 

разделам школьного курса.   

  

Д/Ф  Д/Ф  Д/ Ф  

   Репродукции картин русской 

живописи для  развития речи.  
Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф  
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  Портреты выдающихся русских  

лингвистов.  
Д  Д  Д     

  Плакаты с высказываниями о 

русском языке.  
Д  Д  Д  

  Раздаточный материал по всем 

разделам курса русского языка.  
К  К  К  

  Демонстрационные карточки со 

словами для запоминания.  
Д  Д  Д  

  Атласы         Д      

  Альбомы демонстрационного и 

раздаточного материала по всем  

разделам курса  

Ф  Ф  Ф    

3.    информационно-коммуникционные средства  

 

  

№  

  

Наименования объектов и средств  

материально-технического 

обеспечения  

Необходимое количество    

Примечания  Основная 

школа  
Старшая школа  

Базов.  Проф.  

  Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

по основным разделам курса 

русского (родного) языка.  

Д/П  Д/П  Д/П  Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебники 

могут быть ориентированы на 

систему дистанционного обучения, 

либо носить проблемнотематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных тем 

и разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны 

предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и итогового контроля 

уровня подготовки учащихся (в т.ч. в 

форме тестового контроля).   

  Мультимедийные    тренинговые,  

контролирующие программы  по 

всем разделам  курса русского  

языка  

Д/П  Д/П  Д/П  
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  Электронные библиотеки по курсу 

русского  языка   
Д  Д  Д  Электронные библиотеки включают 

комплекс информационносправочных 

материалов, объединенных единой 

системой навигации и 

ориентированных на различные 

формы познавательной деятельности, 

в т.ч.  
исследовательскую проектную 

работу. В состав электронных 

библиотек могут входить  

тематические базы данных,   

таблицы, схемы,   

иллюстративные материалы, 

аудио- и видеоматериалы. 

Электронные библиотеки могут 

размещаться на  

CD ROM, либо создаваться в сетевом 

варианте (в т.ч. на базе 

образовательного учреждения).  

  Игровые компьютерные программы  

(по разделам курса русского языка)  

Д      Могут  быть использованы в 

домашних условиях.  

4.   Экранно-звуковые пособия  

  Видеофильмы по разным разделам 

курса русского  языка.  
Д  Д  Д    

  Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

разным разделам курса русского  

языка.    

Д  Д  Д    

  Слайды (диапозитивы) по разным 

разделам курса русского  языка.  
Д  Д  Д    

  Диафильмы по разным разделам 

курса русского  языка.  

  

Д  Д  Д  

5.   Технические средства обучения   (ТСО)  



 

721  
  

  Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором 

приспособлений для крепления карт 

и таблиц    

Д  Д  Д    

  Экспозиционный экран (на штативе 

или навесной)  
Д  Д  Д  Размеры не менее 1,25 м х 1, 25 м  

  Мультимедийный  компьютер   Д  Д  П  Операционная система с 

графическим интерфейсом,  

  

№  

  

Наименования объектов и средств  

материально-технического 

обеспечения  

Необходимое количество    

Примечания  Основная 

школа  
Старшая школа  

Базов.  Проф.  

     универсальными портами с 

приставками для записи 

компактдисков, звуковыми входами и 

выходами, оснащенный колонками, 

микрофоном и наушниками, с 

возможностью подключения к 

Internet. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных).  

  Сканер  Д  Д  Д    

  Принтер лазерный  Д  Д  Д    

  Копировальный аппарат  Д  Д  Д  Копировальный аппарат может 

входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного 

учреждения.  

  Мультимедийный проектор  Д  Д  Д  Может входить в 

материальнотехническое обеспечение 

образовательного учреждения.  

  Средства телекоммуникации  Д  Д  Д  Средства телекоммуникации  

включают электронную почту,  

локальные школьные сети,  выход в 

Интернет.   
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6.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

  Подставка для книг  Д  Д  Д    

  Ящики для хранения таблиц  Д  Д  Д    

  Укладки для аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет, 

диапозитивов, фолий и др.)  

П  П  Ф    

  Шторы для затемнения  Д  Д  Д    

  Укладка для каталожных ящиков  П  П  П  

  
  

7.  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ    

  Компьютерный стол  Д  Д  П   

  Штатив для карт и таблиц   Д  Д  Д    

  Шкаф 3-х секционный (с  

остекленной средней секцией)  

  

П  П  П    

  

Перечень основных писательских имен и произведений, изучение творчества которых должно быть обеспечено наглядными средствами 

обучения   

Реализация программ основного общего образования  

Русская литература  

Русский фольклор (народные сказки, песни, загадки, пословицы, поговорки, былины)  

Древнерусская литература: «Слово о полку Игореве» и произведения других жанров)  

Русская литература XVIII века: творчество М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль», «Путешествие из Петербурга в 

Москву» А.Н. Радищева, повесть Н.М. Карамзина  «Бедная Лиза».  

Русская литература XIX века: басни И.А. Крылова, лирика В.А. Жуковского; комедия А.С. Грибоедова  «Горе от ума»; лирика, поэмы, «Повести 

Белкина» «Пиковая дама» «Маленькие трагедии», романы: «Дубровский», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» А.С. Пушкина; лирика, поэмы «Песня 

про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», «Мцыри», роман «Герой нашего времени» М.Ю.Лермонтова; лирика 
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поэтов пушкинской поры; повести: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Шинель», комедия «Ревизор», поэма «Мертвые души» Н.В. 

Гоголя; «Записки охотника», «Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева; лирика Н.А. Некрасова, сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина; рассказы В.М. Гаршина, 

А.П. Чехова.  

Русская литература XX века: М. Горького, М.М. Зощенко, А.П. Платонова, К.Г. Паустовского; произведения А.С. Грина, М.М. Пришвина; поэма 

«Василий Теркин» А.Т. Твардовского; рассказ «Судьба человека» М.А. Шолохова; рассказы В.М. Шукшина; рассказ «Матренин двор» А.И.Солженицына  

Зарубежная литература  

«Илиада» и  «Одиссея» Гомера; античная лирика; «Божественная комедия» Данте; роман «Дон  

Кихот» М. Сервантеса; сонеты и  трагедии  «Ромео и Джульетта», «Гамлет» У. Шекспира; комедии  Ж.-Б. Мольера; «Фауст» И.-В. Гете; произведения Ф. 

Шиллера, Э.Т.А. Гофмана,  Дж. Г. Байрона, П. Мериме, Э.А. По, О. Генри, Д. Лондона; сказка «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери.  

  

№  Наименования объектов и 

средств 

материальнотехническо

го обеспечения  

Необходимое количество  Примечания  

Основ 

ная 

школа  

Старшая школа  

Базовый 

уровень  

Профи 
льный  

уровен 

ь  

1  2  3  4  5  6  

  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ  

ПРОДУКЦИЯ)  
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  Стандарт основного 

общего образования по 

литературе  

Д      Стандарт по литературе, 
примерные программы, рабочие 
(авторские) программы входят в 
состав обязательного  

программно-методического  

обеспечения  кабинета 

литературе.  

  Стандарт среднего общего 

образования по 

литературе (базовый 

уровень)  

  Д      

  Стандарт среднего общего 
образования по 
литературе  

(профильный уровень)  

    Д    

  Примерная программа 

основного общего 

образования по 

литературе  

Д        

 

  Примерная программа 

среднего общего 

образования (базовый 

уровень)  по литературе  

  Д      

  Примерная программа 

среднего общего 
образования  

(профильный уровень)  

по литературе  

    Д    
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  Авторские программы 

по литературе  

Д  Д  Д    

  Учебник-хрестоматия по 

литературе. 5 кл.  

К      В учебный  фонд библиотеки 

образовательного учреждения 

входят комплекты учебников, 

рекомендованных (допущенных) 

Министерством.  

  

При комплектации  

библиотечного фонда полными 

комплектами учебников 

целесообразно включить в состав 

книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете 

литературы, и по несколько 

экземпляров учебников из других 

УМК по каждому курсу 

литературы. Эти учебники могут 

быть использованы учащимися 

для выполнения практических 

работ, а также учителем как часть 

методического обеспечения 

кабинета.  

  Учебник-хрестоматия по 

литературе. 6 кл.  

К      

  Учебник-хрестоматия по 

литературе. 7 кл.  

К      

  Учебник-хрестоматия по 

литературе. 8 кл.  

К      

  Учебник и хрестоматия 

по литературе. 9 кл.  

К      

  Учебные издания, 
соответствующие 
используемым 
комплектам учебников:  

рабочие тетради, 

практикумы.  

Хрестоматии, книги для 

внеклассного чтения, 

учебные пособия, 

дидактические 

материалы.  

К  К  К  



 

726  
  

  Дидактические 

материалы по всему 

курсу литературы  

Ф  Ф  Ф  Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а  также 

контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам и 

курсам.  

  Художественная 

литература  

Д  Д  Д  Основной фонд библиотеки 

образовательного учреждения  

должен включать 

художественную литературу, 

составляющую основу авторских 

программ (не менее одного текста 

на трех учащихся)  

  Методические пособия 

по литературе для  

Д  Д  Д    

 

 учителя      

  Справочноэнциклопедическая 
литература (Словарь 
литературоведческих 
терминов, словарь юного 
филолога,  

Лермонтовская, Пушкинская 

энциклопедии и проч.)   

Д  Д  Д    
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  Учебники и пособия для 
элективных и 

факультативных курсов  

(«Зарубежная литература», 

«Древнерусская литература», 

«Искусство анализа 

художественного текста» и 

др.)  

Ф  Ф  Ф    

2  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

  Таблицы по литературе по 

основным разделам курса 

литературы  

Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф  Таблицы могут быть 
представлены в 
демонстрационном 
(настенном) и  

индивидуально-

раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях 

и на электронных 

носителях.  

  Портреты писателей  

(русских и зарубежных)  

Д  Д  Д    

  Альбомы демонстрационного 

материала (по творчеству 

писателей, литературным 

направлениям и проч.)  

Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф  Иллюстрации могут быть 

представлены в 
демонстрационном 

(настенном) и  

индивидуально-

раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях 

и на электронных 

носителях.  
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  Альбомы раздаточного 

изобразительного материала  

Д  Д  Д  Может использоваться при 
построении 
межпредметных  

связей (соотнесение 

художественных 

произведений с 

произведениями живописи, 

графики, архитектуры).    

3  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА  

  Мультимедийные обучающие 

программы  

Д/П  Д/П  Д/П  Мультимедийные 

обучающие программы 

могут быть  

 

 по основным разделам курса 

литературы и электронные 

учебники   

   ориентированы на систему 

дистанционного обучения, 

либо носить 

проблемнотематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для 

изучения отдельных 

предметных тем и разделов 

стандарта. В обоих случаях 

эти пособия должны 

предоставлять техническую 

возможность построения 

системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки 

учащихся.   
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  Электронные библиотеки по 

всему курсу литературы. 

Справочноэнциклопедическая 

литература на электронных 

носителях.   

Д  Д  Д  Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-справочных 

материалов, объединѐнных 

единой системой навигации и 

ориентированных на 

различные формы 

познавательной деятельности, 

в т.ч.  

исследовательскую проектную 

работу. В состав электронных 

библиотек могут входить 

тематические базы данных, 

фрагменты исторических 

документов, фотографии, 

видео, анимация, таблицы, 

схемы.  

4  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

  Видеофильмы по основным 
разделам  

курса литературы   

Д  Д  Д  Видеофильмы могут быть в 

цифровом (компьютерном) 

виде.  

  Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

литературе  

Д  Д  Д    

  Слайды (диапозитивы) по 

литературе   

        

5  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   
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  Мультимедийный 

компьютер  

Д  Д  Д  Тех.требования: графическая 

операционная система, привод 

для чтения-записи компакт 

дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможности 

выхода в Интернет. Оснащѐн 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных  

программ(текстовых,  

графических  и 

презентационных).  

  Мультимедиапроектор  Д  Д  Д  Может входить в 

материальнотехническое 

обеспечение образовательного 

учреждения.  

  Средства 

телекоммуникации  

Д  Д  Д  Включают: электронная почта,  

локальная школьная сеть, 

выход в Интернет, создаются в 

рамках 

материальнотехнического 

обеспечения всего 

образовательного учреждения 

при наличии необходимых 

финансовых и технических 

условий.  

  Сканер  Д  Д  Д    

  Принтер лазерный  Д  Д  Д    
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  Копировальный аппарат  Д  Д  Д  Может входить в 

материальнотехническое 

обеспечение образовательного 

учреждения.  

  Диапроектор или оверхэд  

(графопроектор)  

        

  Экран на штативе или 

навесной  

Д  Д  Д  Мин. размеры 1,25х1,25  

  Видеоплейер,DVDплейер  

(видеомагнитофон)   

        

  Телевизор   Д  Д  Д  Диагональ не менее 72 см  

  Аудио-центр.   Д  Д  Д  С возможностью 

использования аудио-дисков 

CDR  

  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ  

  Аудиторная доска 

(магнитная поверхность) 

с набором 

приспособлений для 

крепления схем, таблиц  

Д  Д  Д    

 и проч.      

  Компьютерный стол   Д  Д  Д    

  Ящики для хранения 

таблиц  
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  Укладки для 

аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет 

и др.)  

        

  Штатив для карт и 

таблиц   

        

  Шкаф 3-х секционный   Д  Д  Д    

  

Иностранный (английский) язык  

  

№  

  

Наименования объектов и 

средств  

материальнотехническо

го обеспечения  

Необходимое количество    

Примечания  Основная 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6  

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)   

  Стандарт основного 

общего образования по 

иностранному языку   

      Д   

  

  

  

  +  

  Стандарт среднего общего 

образования по 

иностранному языку 

(базовый уровень)   

  Д    +  
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  Стандарт среднего 
общего образования по 

иностранному языку  

(профильный уровень)  

  

  

        Д   +  

  Примерная программа 

основного общего 

образования по 

иностранному языку  

    Д      +  

  Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

базовом  уровне по 

иностранному языку  

    Д    +  

 

  

№  

  

Наименования объектов и 

средств  

материальнотехническо

го обеспечения  

Необходимое количество    

Примечания  Основная 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

  Примерная программа 

среднего общего 

образования на 

профильном уровне по 

иностранному языку  

    Д  +  
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  Учебно-методические 

комплекты (учебники, 

рабочие тетради) по 

английскому, немецкому, 

французскому, 

испанскому языкам, 

рекомендованные или 

допущенные МО РФ  

К  К  К  При 
комплектации  

библиотечного 

фонда 

 полными 

комплектами 

учебников  

целесообразно   

 включить  и  

отдельные  

экземпляры  

 учебников  и  

     рабочих 

тетрадей, 

которые  не  

     имеют 

 грифа. Они 

могут быть 

использованы 

 в качестве 

дополнительного 

материала  при 

работе в классе.    

  Книги для чтения на 

иностранном языке  

К  К  К  Исключение 

составляют книги 

для чтения, если 

они изданы под 

одной обложкой 

с учебником.   

+  



 

735  
  

  Элективные курсы 
(например, « Деловой  
английский/ немецкий/ 
французский  
/испанский»,  « Основы 
перевода», « Великие 
учѐнные и изобретатели 
Великобритании/  

Германии/ Франции/   

Испании/ …  »)  

    К  Учащиеся одного 

класса 

 могут 

использовать 

разные 

элективные 

курсы  

+  

+  

 

  

№  

  

Наименования объектов и 

средств  

материальнотехническо

го обеспечения  

Необходимое количество    

  

Примечания 

+  

  

Основная 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

  Пособия по 

страноведению 

Великобритании/ 

Германии / Франции/  

Испании/ …  

    Ф/П  

  Контрольноизмерительные 

материалы по языкам  

К  К  К  

  Двуязычные словари  Д/П  Д/ П  Д/ П   +   



 

736  
  

   Толковые  словари  

(одноязычные)  

Д  Д  Д/Ф   +   

  Авторские рабочие 

программы к УМК, 

которые используются для 

изучения иностранного 

языка  

Д  Д  Д   +   

  Книги для учителя 

(методические 

рекомендации к  УМК)  

Д  Д  Д  Книга  для 

учителя входит в 

УМК по каждому 

изучаемому 

иностранному 

языку  

+  

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

  Алфавит (настенная 

таблица)  

Д       Таблицы могут 

быть 

представлены в 

демонстрационно 

м (настенном) 

виде и на 

электронных 

носителях.   

+ + +  

  Произносительная таблица  Д      

  Грамматические таблицы 

к основным разделам 

грамматического 

материала, содержащегося 

в стандартах для каждого 

ступени обучения  

Д  Д  Д  



 

737  
  

  Портреты писателей и 

выдающихся деятелей  

Д  Д  Д  +  

 

  

№  

  

Наименования объектов и 

средств  

материальнотехническо

го обеспечения  

Необходимое количество    

Примечания  Основная 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

 культуры стран 

изучаемого языка   

    

  Карты на иностранном 

языке  

Карта(ы)  стран(ы) 

изучаемого языка  

 Карта  мира  

(политическая)  

 Карта  Европы  

(политическая, 

физическая)  

 Карта  России  

(физическая).  

  

Д  

Д  

Д  

Д  

  

Д  

Д  

Д  

Д  

  

Д  

Д  

Д  

Д  

Карты могут быть 
представлены в 

демонстрационно 
м (настенном)  

виде  и на 

электронных 

носителях. +  

  



 

738  
  

   Флаги  стран(ы)  

изучаемого языка  

Д  Д  Д  Флаги могут 

быть 

представлены в 

демонстрационно 

м (настенном) 

виде  и на 

электронных 

носителях.  

+  

  Набор  фотографий с 
изображением 

ландшафта, городов, 
отдельных  

достопримечательносте й 

стран изучаемого языка  

Д  Д  Д    

+  

3.  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА  

  Электронные учебники, 

практикумы и 

мультимедийные 

обучающие программы по 

иностранным языкам  

Д/П  Д/П  Д/П  Электронные 

учебники, 

практикумы, 

мультимедийные 

обучающие 

программы могут 

быть 

использованы  для 

работы над  

языковым  

 

    Необходимое количество    



 

739  
  

№  Наименования объектов и 

средств  

материальнотехническо

го обеспечения  

Основная 

школа  

Старшая школа  Примечания  

Базов.  Проф.  



 

740  
  

     материалом, а 
также для 
развития 
основных  
видов речевой 
деятельности. 
Они должны 
предоставлять 
техническую 
возможность 
построения 
системы 

текущего и 
итогового 
контроля уровня 
подготовки 
учащихся ( в 
т.ч.  

в форме тестового 

контроля)   

Мультимедийные 

обучающие 

программы и 

электронные 

учебники могут 

быть 

ориентированы 

на систему 

дистанционного 

обучения.   

+  



 

741  
  

  Компьютерные словари    Д  Д  +  

  Электронные библиотеки    Д  Д  Электронные 

библиотеки могут 

размещаться на 

CD ROM, либо  
создаваться в 
сетевом варианте  

( в т.ч. н базе 

образовательного 

учреждения).  

Электронные 

библиотеки 

включают 

комплекс  

 

  

№  

  

Наименования объектов и 

средств  

материальнотехническо

го обеспечения  

Необходимое количество    

Примечания  Основная 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  



 

742  
  

     информационносправочных 
материалов, объединѐнных 
единой системой навигации 
и ориентированных на 
различные формы 
познавательной 
деятельности, в  

т.ч.  

исследовательску ю 

проектную работу.   

+  

  Игровые компьютерные 

программы (по изучаемым 

языкам)  

Д/П  Д/П  Д/П  Игровые компьютерные 

программы могут быть 

использованы и для 

работы на уроке, и для 

работы дома.  

+  

4.   ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ  КОМПЬЮТЕРА  МОГУТ  

БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)  



 

743  
  

  Аудиозаписи к УМК, 
которые используются 

для изучения  

иностранного языка   

Д  Д  Д  +  

  Видеофильмы, 

соответствующие 

тематике, данной в 

стандарте  для разных 

ступеней обучения.   

Д  Д  Д  +  

  Слайды (диапозитивы), 

соответствующие 

тематике, выделяемой  в 

стандарте для разных 

ступеней обучения.   

Д  Д  Д  -  

 

  

№  

  

Наименования объектов и 

средств  

материальнотехническо

го обеспечения  

Необходимое количество    

Примечания  Основная 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  



 

744  
  

  Таблицы-фолии, 

соответствующие 

основным разделам 

грамматического 

материала, 

представленного в 

стандарте для разных 

ступеней обучения.   

Д  Д  Д  +  

5.   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  



 

745  
  

  Мультимедийный 

компьютер   

Д  Д  Д  Тех. требования: 

графическая 

операционная система, 

привод для 

чтениязаписи компакт 

дисков. Аудиовидео 

входы/ выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими 

колонками, микрофоном 

и наушниками. С 

пакетом прикладных 

программ ( текстовых, 

табличных, графических 

и  

презентационных 

).   

+  

  Принтер лазерный с 

запасным картриджем  

Д  Д  Д  +(в 13 каб.)  



 

746  
  

  Копировальный аппарат  Д  Д  Д  Копировальный аппарат 

может входить в 

материальнотехническое 

обеспечение 

образовательного  

 

  

№  

  

Наименования объектов и 

средств  

материальнотехническо

го обеспечения  

 Необходимое количество    

Примечания  Основная 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

      учреждения.  

  Сканер   Д  Д  Д  +(в 13 каб.)  



 

747  
  

  Средства 

телекоммуникации  

 Д  Д  Д  Средства 
телекоммуникаци и, 
включающие электронную  

почту,  

телеконференции , 

локальные и 

региональные сети, 

создаются в рамках 

материальнотехнического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения при наличии 

необходимых 

финансовых и 

технических условий.  

-  

  Видеомагнитофон  

(видеоплейер)   

    Д  Д  Д  -  



 

748  
  

   Аудио-центр  (  

аудиомагнитофон)  

  Д  Д  Д  Аудио-центр с 

возможностью 

использования 

аудиодисков CD  

R, CD RW, MP3,  

а также магнитных 

записей.  

Для копирования 

аудиозаписей необходим 

двухкассетный аудио 

магнитофон.    

+  

 

  

№  

  

Наименования объектов и 

средств  

материальнотехнического 

обеспечения  

Необходимое количество    

Примечания  Основная 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

  Телевизор  с 

универсальной подставкой  

        Д  Д  Д  Телевизор не менее 72 

см диагональ  

+(в библиотеке)  

  Web-камера    Д  Д  +  



 

749  
  

  Лингафонные устройства ( 

лингафонный  кабинет)  

Д  Д  Д  Лингафонные 

устройства должны 

осуществлять 

двустороннюю 

звуковую  связь 

между преподавателем и 

учениками (учеником), 

между учащимися.  

Лингафоный кабинет 
может быть реализован 

в традиционном виде, 
либо на  

базе музыкальных 
плееров, в виде 
компьютерной  

лингвистической 

лаборатории  ( 

компьютерный  

класс  со специальным 

программным 

обеспечением)  

     -  

  Диапроектор  Д  Д  Д  -  



 

750  
  

  Мультимедийный проектор  Д  Д  Д  Может входить в 

материальнотехническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения  

  

№  

  

Наименования объектов и 

средств  

материальнотехнического 

обеспечения  

Необходимое количество    

Примечания  Основная 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

     +  

6  УЧЕБНОПРАКТИЧЕСКОЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ  

   

  Классная    доска 

 с магнитной  

поверхностью  и  

набором  

приспособлений  для 

крепления постеров и таблиц  

         Д  Д  Д  +  



 

751  
  

  Экспозиционный экран ( на 

штативе или  

навесной)  

         Д  Д  Д  Минимальный размер  

 1, 25Х 1,25 м  

+  

  Укладки для 

аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.)  

П  П  П  -  

  Штатив для карт и таблиц         -  

  Шкаф 3-х секционный ( с 

остеклѐнной средней 

секцией)  

П  П  П  -  

  Сетевой фильтрудлинитель ( 

5 евророзеток)  

Д  Д  Д  +  

  Стол для проектора  Д  Д  Д  +  

  

Математика.  

  

№  

Наименования объектов и 

средств 

материальнотехнического 

обеспечения  

Необходимое количество  В наличии    

Примечания  

Основн 

ая  

школа  

Старшая школа  Основн 

ая  

школа  

Старшая 

школа  

  

Базов.  Проф.  Баз 

ов.  

Про 

ф.  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  



 

752  
  

      

 

  

№  

Наименования объектов и 

средств 

материальнотехнического 

обеспечения  

Необходимое 

количество  

В наличии    

Примечания  

Основн 
ая  

школа  

Старшая 

школа  

Основн 
ая  

школа  

Старшая 

школа  

  

Базов.  Проф.  Баз 

ов.  

Про 

ф.  

  

1.   БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД  

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

          

1.1  Стандарт основного 

общего образования по 

математике  

Д      +      Стандарт по математике, 
примерные программы, 
авторские программы 
входят  

в состав обязательного 

программнометодического 

обеспечения кабинета 

математики.    

1.2  Стандарт среднего общего 

образования по 

математике (базовый 

уровень)  

  Д      +    

1.3  Стандарт среднего общего 

образования по 

математике (профильный 

уровень)  

    Д        

1.4  Примерная программа 

основного общего 

образования по 

математике  

Д      +      

1.5  Примерная программа 

среднего общего 

образования на базовом 

уровне по математике   

  Д      +    



 

753  
  

1.6  Примерная программа 

среднего общего 

образования на 

профильном уровне по 

математике  

    Д      +    

1.7  Авторские программы по 

курсам математики  

Д  Д  Д  +  +    

1.8  Учебник по математике 

для 5-6 классов  

К      +      В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных 

министерством 

образования и науки 

Российской Федерации.  

  

1.9  Учебник по алгебре для 7-

9 классов  

К      +      

1.10  Учебник по геометрии для 

79 классов  

К      +      

1.11  Учебник по алгебре и 

началам анализа для 10-11 

классов  

  К  К    +  +  

1.12  Учебник по геометрии для 

10-11 классов  

  К  К    +  +  

1.13  Учебник по математике 

для 10-11 классов  

  К      +    

1.17  Дидактические материалы 

по математике для 5-6 

классов  

Ф      +      

1.18  Дидактические материалы 

по алгебре для 7-9 классов  

Ф      +      

1.19  Дидактические материалы 

по геометрии для 7-9 

классов  

Ф      +      

1.20  Практикум по решению 

задач по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов  

  Ф  Ф    +    



 

754  
  

1.21  Практикум по решению 

задач по геометрии для 10- 

11 классов  

  Ф  Ф    +  +  

 

  

№  

Наименования объектов и 

средств 

материальнотехнического 

обеспечения  

Необходимое количество  В наличии    

Примечания  

Основн 
ая  

школа  

Старшая школа  Основн 
ая  

школа  

Старшая 

школа  

  

Базов.  Проф.  Баз 

ов.  

Про 

ф.  

  

1.22  Практикум по решению 

задач по математике для 1011 

классов  

  Ф      +  +    

1.23  Учебные пособия по 

элективным курсам  

  Ф  Ф    +      

1.24  Сборник контрольных работ 

по математике для 5-6 

классов  

Ф      +      Сборники заданий 
(в том числе в 
тестовой форме), 
обеспечивающих  

диагностику и 
контроль качества 
обучения в 

соответствии с 
требованиями к  

уровню 

подготовки 

выпускников, 

закрепленными в 

стандарте.  

1.25  Сборник контрольных работ 

по алгебре для 7-9 классов  

Ф      +      

1.26  Сборник контрольных работ 

по геометрии для 7-9 классов  

Ф      +      

1.27  Сборник контрольных работ 

по алгебре и началам анализа  

для 10-11 классов  

  Ф  Ф    +  +     



 

755  
  

1.28  Сборник контрольных работ 

по геометрии для 10-11 

классов  

  Ф  Ф    +  +  

1.29  Сборник контрольных работ 

по математике для 10-11 

классов  

  Ф      +    

1.30  Сборники экзаменационных 

работ для проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации по математике  

К  К    +  +  +     

1.31  Комплект материалов для 

подготовки к единому 

государственному экзамену  

    К    +  +  

1.32  Научная, научнопопулярная, 

историческая литература  

П  П  П  +  +  +  Необходимы 

подготовки 

докладов,  

для  

        сообщений, 

рефератов,  

творческих работ и 

 должны 

содержаться  в 

фондах 

библиотеки 

образовательного 

учреждения.  

 

  

№  

Наименования объектов и 

средств 

материальнотехнического 

обеспечения  

Необходимое количество  В наличии    

Примечания  

Основн 
ая  

школа  

Старшая школа  Основн 
ая  

школа  

Старшая 

школа  

  

Базов.  Проф.  Баз 

ов.  

Про 

ф.  

  



 

756  
  

1.33  Справочные пособия 
(энциклопедии, словари,  

сборники основных формул 

и т.п.)  

П  П  П  +  +  +    

1.34  Методические пособия для 

учителя   

Д  Д  Д  +  +  +    

2.    ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ      

2.1  Таблицы по математике для 

5-6 классов   

Д      +      Таблицы по 

математике 

должны содержать 

правила действий 

с числами, 

таблицы 

метрических мер, 

основные 

сведения о 

плоских и 

пространственных 

геометрических 

фигурах, основные 

математические 

формулы, 

соотношения, 

законы, графики 

функций.  

2.2  Таблицы по геометрии   Д   Д  Д  +  +    

2.3  Таблицы по алгебре для 7-9 

классов   

Д      +      

2.4  Таблицы по алгебре и 

началам анализа для 10-11 

классов   

  Д  Д    +  +    
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2.5  Портреты выдающихся 

деятелей математики   

Д  Д  Д  +  +    В 

демонстрационно 

м варианте 

должны быть 

представлены 

портреты 

математиков, 

вклад которых в 

развитие 

математики 

представлен в 

стандарте.   

3.    ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА  

3.1  Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебные 

издания по основным 

разделам курса математики   

Д/П  Д/П  Д/П  +  +    Мультимедийные 

обучающие 

программы и 

электронные 

учебные издания 

могут быть 

ориентированы на 

систему  

 

  

№  

Наименования объектов и 

средств 

материальнотехнического 

обеспечения  

Необходимое 

количество  

В наличии    

Примечания  

Основн 
ая  

школа  

Старшая 

школа  

Основн 
ая  

школа  

Старшая 

школа  

  

Базов.  Проф.  Баз 

ов.  

Про 

ф.  
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        дистанционного 

обучения, либо носить 

проблемнотематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные 

условия для изучения 

отдельных тем и 

разделов стандарта. В 

обоих случаях эти 

пособия должны 

предоставлять 

техническую 

возможность 

построения системы 

текущего и итогового 

контроля уровня 

подготовки учащихся (в 

том числе, в форме 

тестового контроля).  
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3.2  Электронная база данных 

для создания тематических 

и итоговых 

разноуровневых 

тренировочных и 

проверочных материалов 

для организации 

фронтальной и 

индивидуальной работы  

              

3.3.  Инструментальная среда по 

математике  

            Инструментальная среда 

должна представлять 

собой практикум 

(виртуальный 

компьютерный 

конструктор, 

максимально 

приспособленный для 

использования в 

учебных целях), 

предназначена для 

построения и 

исследования 

геометрических 

чертежей,  

 

  

№  

Наименования объектов и 

средств 

материальнотехнического 

обеспечения  

Необходимое 

количество  

В наличии    

Примечания  

Основн 
ая  

школа  

Старшая 

школа  

Основн 
ая  

школа  

Старшая 

школа  

  

Базов.  Проф.  Баз 

ов.  

Про 

ф.  
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        графиков функций и 

проведения численных 

экспериментов.   

4.     ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

4.1  Видеофильмы по истории 
развития математики, 

математических идей и  

методов  

Д  Д  Д  +  +  +  Могут  быть  в 

цифровом  

(компьютерном) виде.  

5.    ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

ОБУЧЕНИЯ  
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5.1  Мультимедийный 

компьютер   

Д  Д  П  +  +  +  Тех. требования: 

графическая 

операционная система, 

привод для чтения-

записи компакт дисков, 

аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими 

колонками, микрофоном 

и наушниками. С 

пакетом прикладных 

программ  

(текстовых, табличных, 
графических и  

презентационных) 

.   

5.2  Сканер  Д  Д  Д  +  +  +    

5.3  Принтер лазерный  Д  Д  Д  +  +  +    

5.4  Копировальный аппарат  Д  Д  Д  +  +  +  Могут входить в 

материальнотехническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения.  

5.5  Мультимедиапроектор  Д  Д  Д  +  +  +  
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5.6  Средства 

телекоммуникации  

Д  Д  Д  +  +    Включают: электронная  

почта, локальная сеть, 

выход в Интернет, 

создаются в рамках  

 

  

№  

Наименования объектов и 

средств 

материальнотехнического 

обеспечения  

Необходимое 

количество  

В наличии    

Примечания  

Основн 
ая  

школа  

Старшая 

школа  

Основн 
ая  

школа  

Старшая 

школа  

  

Базов.  Проф.  Баз 

ов.  

Про 

ф.  

  

        материальнотехнического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения при наличии 

необходимых 

финансовых и 

технических условий.   

5.7  Диапроектор или 

графопроектор (оверхэд)  

Д  Д  Д          

5.8  Экран (на штативе или 

навесной)   

Д  Д  Д  +  +  +  Минимальные размеры 

1,25х1,25 м  

6.      УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ  И  УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ  

ОБОРУДОВАНИЕ  
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6.1  Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений 

для крепления таблиц   

Д  Д  Д  +  +  +    

6.2  Доска магнитная с 

координатной сеткой  

Д  Д  Д  +  +  +    

6.3  Комплект инструментов 
классных: линейка,  

транспортир, угольник (300, 

600), угольник (450, 450), 

циркуль  

Д  Д  Д  +  +  +  Комплект предназначен 

для работы у доски.   

6.4  Комплект 

стереометрических тел 

(демонстрационный)  

Д  Д  Д  +  +  +    

6.5  Комплект  

стереометрических тел 

(раздаточный)  

Ф  Ф  Ф  +  +  +    

6.6  Набор планиметрических 

фигур  

Ф      +        

6.7  Геоплан  Ф      +        

7.    СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ  

7.1  Компьютерный стол  Д  Д  Д  +  +  +    

7.2  Шкаф секционный для 

хранения оборудования  

Д  Д  Д  +  +  +    

7.3  Шкаф секционный для 

хранения литературы и 

демонстрационного 

оборудования (с 

остекленной средней 

частью)  

Д  Д  Д  +  +  +    

7.4  Стенд экспозиционный  Д  Д  Д  +  +  +    
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7.5  Ящики для хранения 

таблиц  

Д  Д  Д  +  +  +    

7.6  Штатив для таблиц   Д  Д  Д  +  +  +    

  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса для реализации образовательной программы по информатике и ИКТ  

  

 №  
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения  

  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

  Стандарт основного общего образования по информатике  

  Примерная программа основного общего образования по информатике  

  Авторские рабочие программы по информатике  

  Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)  

  Учебник по информатике для основной школы  

  Научная, научно-популярная литература, периодические издания  

  Справочные пособия (энциклопедии и т.п.)  

  Дидактические материалы по всем курсам  

  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

  Плакаты  

  Организация рабочего места и техника безопасности  

  Архитектура компьютера  

  Архитектура компьютерных сетей  

  Виды профессиональной информационной деятельности человека и используемые 

инструменты (технические средства и информационные ресурсы)  

  Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме  

  История информатики  

  Схемы  
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  Графический пользовательский интерфейс  

  Информация, арифметика информационных процессов  

  Виды информационных ресурсов  

  Виды информационных процессов  

  Представление информации (дискретизация)  

  Моделирование, формализация, алгоритмизация  

  Основные этапы разработки программ  

  Системы счисления  

  Логические операции  

  Блок-схемы  

  Алгоритмические конструкции  

  Структуры баз данных   

  Структуры веб-ресурсов   

  Таблица Программа информатизации школы   

  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА  

  Программные средства  

  Операционная система  

  Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).  

  Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  

  Программа для организации общения и групповой работы с использованием компьютерных 

сетей.  

  Программная оболочка для организации единого информационного пространства школы, 

включая возможность размещения работ учащихся и работу с цифровыми ресурсами  

  Программное обеспечение для организации управляемого коллективного и безопасного 

доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси сервер.  

  Антивирусная программа  

  Программа-архиватор  

  Система оптического распознавания текста для русского, национального и изучаемых 

иностранных языков  

  Программа для записи CD и DVD дисков  

  Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, программу  
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 №  
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения  

 разработки презентаций, электронные таблицы.  

  Звуковой редактор.  

  Программа для организации аудиоархивов.  

  Редакторы векторной и растровой графики.  

  Программа для просмотра статических изображений.  

  Мультимедиа проигрыватель   

  Программа для проведения видеомонтажа и сжатия видеофайлов  

  Редактор Web-страниц.  

  Браузер   

  Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые требования.  

  Геоинформационная система, позволяющая реализовать требования стандарта по предметам, 

использующим картографический материал.   

  Система автоматизированного проектирования.  

  Интегрированные творческие среды.  

  Программа-переводчик, многоязычный электронный словарь.  

  Система программирования.  

  Клавиатурный тренажер.  

  Программное обеспечение для работы цифровой измерительной лаборатории, 

статистической обработки и визуализации данных  

  Программное обеспечение для работы цифровой лаборатории конструирования и 

робототехники  

  Программное обеспечение для работы цифрового микроскопа   

  Коллекции цифровых образовательных ресурсов по различным учебным предметам  

  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  
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  Комплекты презентационных слайдов по всем разделам курсов   

  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО)  

  Экран настенный  

  Мультимедиа проектор  

  Персональный компьютер – рабочее место учителя  

  Принтер лазерный  

  Сервер  

  Источник бесперебойного питания  

  Комплект сетевого оборудования  

  Комплект оборудования для подключения к сети Интернет  

  Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой информации и 

манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения)  

  Копировальный аппарат  

  Сканер  

  Цифровой фотоаппарат  

  Устройство для чтения информации с карты памяти(картридер)  

  Цифровая видеокамера  

  Web-камера  

  Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники   

  Устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки и наушники  

  Внешний накопитель информации   

  Мобильное устройство для хранения информации(флеш-память)  

  Бумага  

  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

  Конструктор для изучения логических схем  

  Устройство персонального компьютера  

  Преобразование информации в компьютере   

  Информационные сети и передача информации  

  Модели основных устройств ИКТ  
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 №  
Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения  

  МЕБЕЛЬ  

  Компьютерный стол  

  Аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью  

  Стойки для хранения компакт-дисков, запирающаяся на ключ  

  Запирающиеся шкафы для хранения  оборудования  

  

История.  
№  Наименования объектов и 

средств 

материальнотехнического 

обеспечения  

Необходимое количество  Примечания      

Основн 

ая  

школа  

Старшая школа      

Базов.  Проф.      

1  2  3  4  5  6      

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)      

1.1  Стандарт основного 

общего образования по 

истории  

Д      Стандарт по истории, 

примерные программы, 

авторские рабочие 

программы входят в 

состав обязательного 

программнометодического 

обеспечения кабинета 

истории.    

1  1  

1.2  Стандарт среднего 

общего образования по 

истории (базовый 

уровень)  

  Д    1  1  
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1.3  Стандарт среднего 
общего образования по 

истории  

(профильный уровень)  

    Д  1  1  

1.4  Примерная программа 

основного общего 

образования по истории  

Д      1  1  

1.5  Примерная программа 

среднего общего 

образования на базовом 

уровне по истории  

  Д    1  1  

1.6  Примерная программа 

среднего общего 

образования на 

профильном уровне по 

истории  

    Д    1  

1.7  Авторские рабочие 

программы по курсам 

истории  

Д  Д  Д  1  1  

 

1.8  Учебник по истории 

Древнего мира  

К      В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, 

рекомендованных или 

допущенных 

32    

1.9  Учебник по истории 

Средних веков  

К      37    
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1.10  Учебник по Новой 

истории (XVI-XVIII  

вв.)  

К      министерством 

просещения  

Российской 

Федерации.  

  

При комплектации 

библиотечного фонда  

полными комплектами 
учебников 
целесообразно 
включить в состав 
книгопечатной 
продукции, 
имеющейся в 
кабинете истории, и 
по несколько 
экземпляров  

учебников из других 

УМК по каждому 

курсу истории. Эти 

учебники могут быть 

использованы 

учащимися для 

выполнения 

практических работ, а 

также учителем как 

часть методического 

32    

1.11  Учебник по Новой 

истории (XIX- начало 

ХХ в.)  

К      21    

1.12  Учебник по Новейшей 

и современной 

истории зарубежных 

стран  

К      26    

1.13  Учебник по истории 

России (с древнейших 

времен до конца XV 

в.)  

К      32    

1.14  Учебник по истории 

России (XVI-XVIII  

вв.)  

К      37    

1.15  Учебник по истории  

России (XIX - начало  

ХХ вв.)  

К      21    

1.16  Учебник по Новейшей 

и  

современной истории 

России  

К      26    
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1.17  Учебник по всеобщей 

истории (с 

древнейших времен до 

середины XIX в.)  

  К  К  обеспечения кабинета.       

1.18  Учебник по всеобщей 

истории (вторая 

половина XIX в. – 

начало XXI вв.)  

  К  К      

1.19  Учебник по истории 

России (с древнейших 

времен до середины 

XIX в.)  

  К  К      

1.20  Учебник по истории 

России (вторая 

половина XIX в. – 

начало XXI вв.)  

  К  К      

1.30  Дидактические 

материалы по  

Ф  Ф  Ф  Сборники 

разноуровневых  

8    

 

 основным разделам курсов 

истории России и 

всеобщей истории  

   познавательных и 

развивающих 

заданий, 

обеспечивающих 

усвоение 

исторических знаний 

как на 

репродуктивном, так 

и на продуктивном 

уровнях.     
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1.31  Контрольноизмерительные 

материалы по основным 

разделам курсов истории 

России и всеобщей 

истории  

Ф  Ф  Ф  Сборники заданий (в 

том числе тестовых), 

обеспечивающих 

диагностику и 

контроль качества 

обучения в 

соответствии с 

требованиями к 

уровню подготовки 

выпускников, 

закрепленными в 

стандарте.  

8    

1.32  Хрестоматия по истории 

Древнего мира  

К          1*  

1.33  Хрестоматия по истории 

Средних веков  

К        1*  

1.34  Хрестоматия по  

Новой истории (XVIXVIII 

вв.)  

К        1*  

1.35  Хрестоматия по Новой 

истории (XIX- начало ХХ 

в.)  

К        1*  

1.35  Хрестоматия по новейшей 

и современной истории 

зарубежных стран   

К        1*  
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1.35  Хрестоматия по истории 

России (с древнейших 

времен до кон. XV в.)  

К        1*  

1.36  Хрестоматия по истории 

России (XVIXVIII вв.)  

К        1*  

1.37  Хрестоматия по истории 

России (XIX- начало ХХ 

вв.)  

К        1*  

 

1.38  Хрестоматия по 
новейшей и  

современной истории 

России  

К         1*  

1.39  Хрестоматия по 

всеобщей истории (с 

древнейших времен 

до середины XIX в.)  

  К  К  В перспективе 

целесообразно издание 

тематических 

хрестоматий и 

сборников документов 

для изучения истории 

на базовом уровне в 

рамках различных 

профилей, а также для 

изучения элективных 

курсов по истории.   

  1*  

1.40  Хрестоматия по 

всеобщей истории 

(вторая половина XIX 

в. – начало XXI вв.)  

  К  К    1*  

1.41  Хрестоматия по 

истории России (с 

древнейших времен 

до середины XIX в.)  

  К  К    1*  
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1.42  Хрестоматия по 

истории России 

(вторая половина XIX 

в. – начало XXI вв.)  

  К  К    1*  

1.43  Практикумы по 

истории России и 

Всеобщей истории  

  Ф/П  Ф/П      1*  

1.44  Книги для чтения по 

истории России и 

Всеобщей истории  

П      Необходимы для 

подготовки докладов и 

сообщений; научные, 

научнопопулярные и 

художественные 

издания, необходимые 

для подготовки 

докладов, сообщений, 

рефератов и 

творческих работ 

должны содержаться в 

фондах школьной 

библиотеки  

  1*  

1.45  Научная, 

научнопопулярная, 

художественная 

историческая  

литература.   

    П    1*  

1.46  Справочные пособия 

(энциклопедии и 

энциклопедические 

словари, Словарь 

иностранных слов,  

Мифологический 

словарь, «История 

России в лицах» и  

т.п.)  

П  П  П      1*  
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1.47  Методические 

пособия для учителя 

(рекомендации к  

Д  Д  Д      1*  

 

 проведению уроков)        

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ      

2.1  Таблицы по основным 

разделам курсов 

истории России и 

всеобщей истории  

(синхронистические, 

хронологические,  

сравнительные, 

обобщающие).  

Д /Ф  Д/Ф  Д/ Ф  Таблицы, схемы, 

диаграммы и графики 

могут быть представлены в 

демонстрационном 

(настенном) и 

индивидуальнораздаточном 

вариантах, в 

полиграфических изданиях 

и на электронных 

носителях.   

    

2.2  Схемы по основным 

разделам курсов 

истории России и 

всеобщей истории 

(отражающие 

причинноследственные 

связи, системность 

ключевых событий, 

явлений и процессов 

истории).  

Д/Ф  Д/Ф  Д/ Ф      
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2.3  Диаграммы и графики, 

отражающие 

статистические данные 

по истории России и 

всеобщей истории  

Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф      

2.4  Портреты выдающихся 

деятелей истории 

России и всеобщей 

истории.  

Д      В демонстрационном 

варианте должны быть 

представлены портреты 

исторических деятелей, 

обязательное изучение 

которых предусмотрено 

стандартом. Кроме того, 

целесообразно иметь 

портреты исторических 

деятелей, не указанных в 

обязательном минимуме 

стандарта, но изучение 

которых предполагается 

примерной программой 

(эти портреты могут 

содержаться в 

полиграфических изданиях 

и на  
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     электронных 

носителях).  

  

2.5  Атлас по истории 

Древнего мира с 

комплектом 

контурных карт  

К      В состав объектов 

материального 

обеспечения учебного 

процесса  в основной 

школе целесообразно 

включать атласы 

нового поколения, 

представляющие 

собой комплексные 

учебно-методические 

издания и содержащие 

помимо 

картографического 

материала 

иллюстративный ряд, 

справочный материал, 

текстовые 

комментарии.   

15  15  

2.6  Атлас по истории 

Средних веков с 

комплектом 

контурных карт  

К      15  15  

2.7  Атлас  по Новой 

истории (XVI-XVIII 

вв.) с комплектом 

контурных карт  

К      15  15  

2.8  Атлас по Новой 

истории (XIX- начало  

ХХ в.) с комплектом 

контурных карт  

К      15  15  

2.9  Атлас по Новейшей и 

современной истории 

зарубежных стран с 

комплектом 

контурных карт  

К      15  15  

2.10  Атлас по истории 

России (с древнейших 

времен до кон. XV в.) 

с комплектом 

контурных карт  

К      15  15  
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2.11  Атлас по истории 

России (XVI-XVIII 

вв.) с комплектом 

контурных карт  

К      15  15  

2.12  Атлас по истории  

России (XIX – начало 

ХХ вв.) с комплектом 

контурных карт  

К      15  15  

2.13  Атлас по Новейшей и 

современной истории 

России с комплектом 

контурных карт  

К      15  15  

2.14  Атлас  по 

 истории 

России  

  К  К    15  15  

2.15  Атлас по Всеобщей 

истории  

  К  К    15  15  

2.16  Карты, 

картографические 

схемы, анимационные  

Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф  Картографические 

материалы могут быть 

представлены в  

1  1  

 

 карто-схемы по 

истории России и 

всеобщей истории  

   демонстрационном 

(настенном) и 

раздаточном вариантах, 

в полиграфических 

изданиях и на 

электронных носителях.   
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2.17  Альбомы  

демонстрационного и 
раздаточного 
материала по всем 

курсам (материалы по 
истории культуры и 
искусства, образа 
жизни в различные 
исторические эпохи, 
развития вооружений 
и военного искусства,  

техники и технологии  

и т.д.)  

Ф  Ф  Ф    1  1  

3.  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА      
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3.1  Мультимедийные 

обучающие 

программы и 

электронные 

учебники по 

основным разделам 

истории России и 

курсам всеобщей 

истории  

Д/П  Д/П  Д/П  Мультимедийные 

обучающие программы 

и электронные 

учебники могут быть 

ориентированы на 

систему 

дистанционного 

обучения, либо носить 

проблемнотематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные 

условия для изучения 

отдельных предметных 

тем и разделов 

стандарта. В обоих 

случаях эти пособия 

должны предоставлять 

техническую 

возможность 

построения системы 

текущего и итогового 

контроля уровня 

подготовки учащихся (в 

т.ч. в форме тестового 

контроля).   

1  1  

3.2  Электронные 

библиотеки по курсу  

Д  Д  Д  Электронные 

библиотеки включают  

1  1  
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 истории.      комплекс 

информационносправочных 

материалов, объединенных 

единой системой навигации 

и ориентированных на 

различные формы 

познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую 

проектную работу. В состав 

электронных библиотек 

могут входить  

тематические базы данных, 

фрагменты исторических 

источников и текстов из 

научных и 

научнопопулярных 

изданий,   

фотографии,  анимация, 

таблицы, схемы, диаграммы 

и графики, иллюстративные 

материалы, аудио- и 

видеоматериалы. 

Электронные библиотеки 

могут размещаться на CD 

ROM, либо создаваться в 

сетевом варианте (в т.ч. на 

базе образовательного 

учреждения).  
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3.3  Электронная база 

данных для создания 

тематических и 

итоговых 

разноуровневых 

тренировочных и 

проверочных 

материалов для 

организации 

фронтальной и 

индивидуальной 

работы.   

      Программный продукт, 

размещенный на CDRW и 

включающий обновляемый 

комплекс заданий по 

истории, а также системы 

комплектования 

тематических и итоговых 

работ с учетом 

вариативности УМК, 

уровня усвоения знаний и 

особенностей 

индивидуальной 

образовательной 

траектории учащихся. 

Перспективный  

1  1  

 

      аналог печатных 

материалов №№ 1.30 

и  1.31.  

  

3.4  Игровые 

компьютерные 

программы (по 

тематике курса 

истории)  

Д       Рекомендуются для 

внеклассной работы  

    

4.   ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ       
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4.1  Видеофильмы по 

всеобщей истории и 

истории России  

Д  Д   Д  Видеофильмы, 
аудиозаписи и 
фонохрестоматии, 
слайды могут быть в 
цифровом  

(компьютерном) виде  

1  1  

4.2  Аудиозаписи и 

фонохрестоматии по 

всеобщей истории и 

истории России  

Д  Д   Д      

4.3  Слайды  

(диапозитивы) по 

тематике курсов 

истории России и 

всеобщей истории.   

Д  Д   Д  1  1  

5.   ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ       

5.1  Телевизор с 

универсальной 

подставкой   

Д  Д   Д  Телевизор не менее 72 

см диагональ  

    

5.2  Видеомагнитофон 

(видеоплейер)   

Д  Д   Д        

5.3  Аудио-центр.   Д  Д   Д  Аудио-центр с 

возможностью 

использования 

аудиодисков, CD R, 

CD RW,  

MP3, а также 

магнитных записей.  
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5.4  Мультимедийный 

компьютер   

Д  Д   П  Тех. требования: 

графическая 

операционная система, 

привод для чтения-

записи компакт 

дисков, аудио-видео 

входы/выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими 

колонками, 

микрофоном и 

наушниками. С 

пакетом прикладных  

1  1  

 

     программ (текстовых, 

табличных, графических 

и презентационных).  

  

5.5  Сканер  Д  Д  Д        

5.6  Принтер лазерный  Д  Д  Д        
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5.7  Копировальный 

аппарат  

Д  Д  Д  Копировальный аппарат, 
диапроектор и  

мультимедиапроектор 

могут входить в 

материальнотехническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения.  

    

5.8  Цифровая видеокамера  Д  Д  Д  Видеокамера и 

фотокамера могут 

входить в 

материальнотехническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения.  

    

5.9  Цифровая фотокамера  Д  Д  Д      

5.10  Диапроектор или 

оверхэд  

(графопроектор)  

Д  Д  Д  Диапроектор и 

мультимедиапроектор 

могут входить в 

материальнотехническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения.  

    

5.11  Мультимедиапроекто 

р  

Д  Д  Д  1  1  

5.12  Экран (на штативе или 

навесной)  

Д  Д  Д  Минимальные размеры 

1,25Х1,25 м  
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5.13  Средства 

телекоммуникации  

Д  Д  Д  Включают:  

электронная почта, 

локальная школьная сеть, 
выход в  

Интернет, создаются в 

рамках 

материальнотехнического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения при наличии 

необходимых 

финансовых и 

технических условий  

    

6.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ       

6.1  Аудиторная доска с 

магнитной 

поверхностью и 

набором 

приспособлений для 

крепления таблиц,карт  

        1  1  

6.2  Штатив для карт и 

таблиц   

            

6.3  Укладки для 

аудиовизуальных 

средств (слайдов, 

кассет и др.)  

            

6.4  Шкаф (ящик) для 

хранения карт  

        1  1  
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6.5  Ящики для хранения 

таблиц  

            

7.   СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ 

МЕБЕЛЬ  

     

7.1  Компьютерный стол               

7.2  Шкаф 3-х секционный 

(с остекленной 

средней секцией)  

            

  

Обществознание.  
  

№  Наименование объектов и 

средств 

материальнотехнического 

обеспечения  

Необходимое количество  Примечания      

Основная 

школа  

Старшая школа      

Базов.  Проф.      

1.  Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)       

  Стандарт основного общего 

образования по 

обществоведению  

Д        1  1  

  Стандарт среднего общего 

образования по 
обществоведению (базовый  

уровень)  

  Д      1  1  
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  Стандарт среднего общего 
образования по  

обществоведению 

(профильный уровень)  

    Д    1  1  

 

  Примерная программа 

основного общего образования 

по обществоведению  

Д        1  1  

  Примерная программа 
среднего общего образования 

на базовом уровне по  

обществоведению  

  Д      1  1  

  Примерная программа 

среднего общего образования 

на профильном уровне по 

обществоведению  

    Д    1  1  

  Авторские рабочие программы 
по курсам  

обществоведению  

Д  Д  Д    1  1  

  Учебник для 6 класса  К      В библиотечный 
фонд входят  

комплекты 

учебников, 

рекомендованных 

или допущенных 

Минпросвещения 

37  3 

7  

  Учебник для 5 класса  К      32  3 

2  

  Учебник для 7 класса  К      32  3 

2  
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  Учебник для 8 класса  К      РФ.  

При комплектации  

21  2 

1  

 

  Учебник для 9 класса  К      библиотечного 

фонда  полными 

комплектами 

учебников  

целесообразно  

включить  в  

состав 

книгопечатной 
продукции,  

имеющейся  в  

кабинете 
обществоведению 
, и по несколько 
экземпляров  

учебников из 
других УМК по 

обществоведению 
. Эти учебники 

могут быть  

использованы 

учащимися для 

выполнения 

практических 

работ, а также 

учителем как 

часть 

методического  

обеспечения 

кабинета.  

12  1 

2  
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  Дидактические материалы по 

всем курсам  

Ф  Ф  Ф  Сборники 
познавательных и 

развивающих  

заданий, а  также 

контрольно- 

измерительные 

материалы по  

отдельным темам 

и курсам.  

6  6  

  Хрестоматия  для 6 класса  К      Возможно  

включение  в  

состав 

библиотечного 

фонда 

хрестоматий 

разработанных 

для других УМК.  

    

  Хрестоматия  для 7 класса  К          

  Хрестоматия  для 8 класса  К          

  Хрестоматия  для 9 класса  К          

  Сборник заданий и задач для 5 

класса  

Ф/П      Возможно 

включение в фонд 
кабинета 

практикумов, 
разработанных  

для других УМК 

по  

5  1 

*  

  Сборник заданий и задач для 6 

класса  

      5  1 

*  

  

 

  Сборник заданий и задач для 7 

класса  

Ф/П      обществоведению 

.  

5  1 

*  

  Сборник заданий и задач для 8 

класса  

Ф/П      5  1 

*  
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  Сборник заданий и задач  для 9 

класса  

Ф/П      5  1 

*  

  Книги для чтения по курсу 

обществоведения 6-9 класса  

П      Необходимы для 
подготовки  

докладов  и 

сообщений;  

Научные, научно- 

 популярные  и  

художественные 
издания, 

необходимые для 
подготовки 

докладов,  

сообщений,  

рефератов  и 

творческих работ 

должны 

содержаться  в 

фондах школьной 

библиотеки  

    

  Научная, научно-популярная, 

художественная 

общественнополитическая и 

историческая  литература.  

П  П  П      

  Учебный  словарь  по 

обществознанию  для 

основной школы.  

П          1 

*  

  Учебный    словарь 

 по обществознанию для 

старшей школы.  

  П  П      1 

*  
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  Справочные 

(энциклопедии, 

экономике, 

социологии, 

политологии, 

социальной псих 

пособия 

словари  по 

праву, 

философии, 

демографии, 

ологии).  

П  П  П      1 

*  

   Книга  для  учителя  

обществознания  

(раскрывающая научное 
содержание основных  

проблем и тем курса)  

Д  Д  Д    1  1  

  Методические пособия для 

учителя (рекомендации к  

проведению уроков)  

Д  Д  Д  1  1  

2  
Печатные пособия      

  Таблицы по основным 

разделам курса  

Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф  Таблицы, схемы, 

диаграммы и  

    

 

  Схемы по обществоведению 

(отражающие 

причинноследственные 

связи, системность 

социальных объектов, 

явлений и  

процессов)  

Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф  графики могут быть 

представлены в 

демонстрационно м 

(настенном) и 

индивидуальнораздаточном  

 вариантах,  в  

полиграфических изданиях 
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  Диаграммы и графики, 

отражающие статистические 

данные различных 

социальных процессов  

Д/Ф  Д/Ф  Д/Ф   и  на 

электронных носителях.  

    

  
Комплект «Государственные 
символы Российской  

Федерации»  

Д  Д  Д    1  1  

3.  
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства      
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  Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники по 

основным разделам 

обществоведения  

Д/П  Д/П  Д/П  Мультимедийные 
обучающие  

 программы  и  

электронные учебники 

могут быть ориентированы 

на систему дистанционного 

обучения, либо носить 

проблемнотематический  

 характер  и  

обеспечивать 
дополнительные  

 условия  для  

изучения отдельных 
предметных тем и разделов  

стандарта.  В обоих 

случаях эти пособия 
должны предоставлять 

техническую возможность 
построения  

системы  

текущего  и итогового 

контроля уровня 

подготовки  

учащихся (в т.ч. в форме 

тестового контроля)  

1  1 

*  
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  Электронные библиотеки по 

курсу обществоведения  

 Д  Д  Д  Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационносправочных 

материалов, объединенных 

единой системой навигации 

и ориентированных на 

различные формы 

познавательной 

деятельности, в  

т.ч.  

исследовательску ю 

проектную работу. В 

состав электронных 

библиотек могут входить  

тематические базы данных, 

фрагменты источников и 

текстов из научных и 

научнопопулярных 

изданий, таблицы, схемы, 

диаграммы и графики, 

иллюстративные 

материалы, аудио- и 

видеоматериалы. 

Электронные библиотеки 

могут размещаться на CD 

ROM, либо  

создаваться в сетевом 
варианте  

(в т.ч. на базе 

образовательного 

учреждения).  

1  1  



 

797  
  

  Игровые компьютерные 

программы (по тематике 

курса обществоведения)  

 Д       Для  домашнего  

использования  

    

4.  Экранно-звуковые 

пособия  

   

  Видеофильмы по 

обществоведению  

 Д  Д  Д        

 

  Слайды (диапозитивы) 

по тематике курсов 

обществоведения.   

Д  Д  Д    

Могут быть в цифровом 

и компьютерном видах  

1  1  

  Аудиозаписи и 

фонохрестоматии  

по 

обществоведению   

Д  Д  Д      

5.  Технические средства обучения (ТСО)    При  отсутствии 

автоматизированн 

ого рабочего места 
учителя  

(АРМ)  

    

  Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления карт и таблиц   

Д  Д  Д    1  1  

  Экспозиционный экран   Д  Д  Д        

  Видеомагнитофон, 

(видеоплейер) *  

Д  Д  Д        
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  Телевизор с универсальной 

подставкой   

Д  Д  Д  Телевизор не менее 72 см  

диагональ  

    

  Аудио-центр.   Д  Д  Д  Аудио-центр с 

возможностью 

использования аудио-

дисков CD R, CD RW, 

MP3, а также магнитных 

записей.  

    

  Мультимедийный компьютер 

с графической 

операциональной системой, 

универсальными портами с 

приставками для записи 

компакт-дисков, звуковыми 

входами и выходами, 

оснащенный колонками, 

микрофоном и наушниками, с 

возможностью подключения к  

Internet.   

Д  Д  П  Пакет прикладных 
программ  

(текстовых, табличных, 

графических, 

презентационных.  

1  1  

  Сканер  Д  Д  Д        

  Принтер лазерный  Д  Д  Д        
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  Копировальный аппарат  Д  Д  Д  Копировальный аппарат 

может входить в 

материальнотехническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения.  

    

  Графопроектор (Оверхед)        Может входить в 

материальнотехническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения.  

    

  Диапроектор (Слайдпроектор)  Д  Д  Д        

  Мультимедийный проектор  Д  Д  Д  Может входить в 

материальнотехническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения.  

1  1  
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  Средства телекоммуникации  Д  Д  Д  Средства 

телекоммуникаци и, 

включающие 

электронную почту, 

Интернет, создаются в 

рамках 

материальнотехнического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения при наличии 

необходимых 

финансовых и 

технических условий  

  

    

6.  Учебно-практическое оборудование      

  Ящики для хранения таблиц              

  Укладки для аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет и др.)  

            

  Штатив для карт и таблиц               

  

География.  

№  Наименование объектов и средств  Необходимое количество  Примечание.  
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 материально-технического обеспечения  Основн 

ая 

школа  

Старшая школа   

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6   

1. СТАНДАРТЫ И ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ    

1.  Стандарт основного общего образования по 

географии  

Д      Стандарты географии,  по  

     примерные, авторские 

рабочие програм входят 

 в  состав 

обязательного 

программнометодического 

обеспечения кабинета 

географии.    

и 

мы  
2.  Стандарт среднего общего образования по 

географии (базовый и профльный уровень)  

  Д    

3.   Авторская  программа  А.П.Кузнецова  

«География. Базовый уровень. 10 (11) 

класс»  

  Д    

4.   Авторская  программа  О.А. 

 Климановой  

А.Н.Алексеева,  «География 5-9 классы»  

  Д    

5.  Рабочая программа по географии (5 класс)  Д      

6.  Рабочая программа по географии (6 класс)  Д      

7.  Рабочая программа по географии (7 класс)  Д      

8.  Рабочая программа по географии (8 класс)  Д      
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9.  Рабочая программа по географии (9 класс)  Д      

10 Рабочая программа по географии 

Алтайского края (6 класс)  

Д      

11 Рабочая программа по географии 

Алтайского края (7 класс)  

Д      

2. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД   

Учебники и учебные пособия   

1.  Приказ Минпросвещения России об 

утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных к 

использованию в общеобразовательном  

процессе  

Д      Учебники должны быть 

допущены  

Министерством 

образования  и науки. 

 При комплектации 

учебниками рекомендуется 

включить в состав 

книгопечатной продукции 

 и  по  

2.  География. Землеведение. 5–6 классы. Под 

редакцией О.А.Климановой. Издательство 

Дрофа  

  

Д      

 

№  Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения  

Необходимое количество  Примечание.  

Основн 

ая 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6  
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3.  География. Страноведение. 7 класс. 

Учебник Под редакцией О.А.Климановой. 

Издательство  

Дрофа  

  

Д      несколько 

экземпляров 
учебников  

других  УМК 

каждому географии.  

состав библиотечного 

фонда рекомендуется 

включать тетради, 

соответствующие 

используемым 

учебникам.  

из по 
курсу 

В  

рабочие  

4.  География России. Природа и население. 8 

класс. Учебник Под редакцией А. И.  

Алексеева Издательство Дрофа  

Д      

5.  География России. Хозяйство и  

географические районы. 9 класс. Учебник 

Под редакцией А. И. Алексеева 

Издательство Дрофа  

Д      

6.  О.А.Бахчиева. Начальный курс географии. 

6 класс. Методическое пособие.  

Д      

7.  Атлас (Дрофа). 6  класс  Д      

8.  Атлас (Дрофа). 7  класс  Д      

9.  Атлас (Дрофа). 8  класс  Д      

10 Атлас (Дрофа). 9  класс  Д      

11 Атлас Алтайского края  Д      

Электронная библиотека   
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1  Электронные энциклопедии, книги для 

учащихся для дополнительного чтения 

(более 30 наименований)  

         

Определители   

1  Малый атлас руководящих ископаемых    П    Могут  быть  

     использованы время 

практикума 

геологогеоморфологически 

 м  профильным  

программам  

во 

полевого 

по  2  Определитель минералов и горных пород 

для школьников  

  П    

3  Красная книга России  Д        

3. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 

№  Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения  

Необходимое количество  Примечание.  

Основн 

ая 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6  

Таблицы  

1  Ориентирование на местности  Д      В кабинете 

географии могут 
быть и другие  2  Богатство морей России  Д      
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3  Способы добычи полезных ископаемых  Д      таблицы, 

содержание 

которых 

соответствует 

разделам стандарта  

4  Воды суши  Д      

5  Животный мир материков  Д      

6  Календарь наблюдений за погодой  Д      

7  Климат России  Д      

8  Основные зональные типы почв земного шара  Д      

9  Основные зональные типы почв России  Д      

10  План и карта  Д      

11  Полезные ископаемые и их использование  Д      

12  Растительный мир материков  Д      

13  Рельеф и геологическое строение Земли  Д      

14  Таблицы по охране природы  Д      

15  Типы климатов земного шара  Д      

  Портреты        

1  Набор «Путешественники»  Д      Входят портреты 

ученых  и 

путешественников,  

чьи имена 
упомянуты в  

стандарте  

2  Набор «Ученые-географы»  Д      
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Карты мира  

1  Важнейшие культурные растения  Д        

2  Великие географические открытия  Д        

3  Внешние экономические связи    Д  Д    

4  Глобальные проблемы человечества    Д  Д    

5  Зоогеографическая  Д        

 

№  Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения  

Необходимое количество  Примечание.  

Основн 

ая 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6  

6  Карта океанов  Д        

7  Климатическая  Д        

8  Климатические пояса и области  Д        

9  Машиностроение и металлообработка    Д  Д    

10  Народы  Д        
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11  Политическая  Д  Д  Д  Содержание карты 

для основной 

школы отличается 

более высоким 

уровнем 

генерализации  

12  Почвенная  Д        

13  Природные зоны  Д        

14  Природные ресурсы    Д  Д    

15  Растительности  Д        

16  Религии  Д        

17  Сельское хозяйство    Д  Д    

18  Строение земной коры и полезные ископаемые  Д        

19  Текстильная промышленность    Д  Д    

20  Транспорт и связь    Д  Д    

21  Урбанизация и плотность населения    Д  Д    

22  Уровни социально-экономического развития 

стран мира  

  Д  Д    
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23  Физическая  Д  Д  Д  Содержание карты 

для основной 

школы отличается 

более высоким 

уровнем 

генерализации  

24  Физическая полушарий  Д        

25  Химическая промышленность    Д  Д    

26  Черная и цветная металлургия    Д  Д    

№  Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения  

Необходимое количество  Примечание.   
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Основн 

ая 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6  

27  Экологические проблемы  Д  Д  Д  Содержание карты  

 для  старшей   

школы отличается 

более подробной 

характеристикой 

экологических 

проблем  

28  Экономическая    Д  Д    

29  Энергетика    Д  Д    

Карты материков, их частей и океанов    

12  Австралия и Новая Зеландия 

(социальноэкономическая)  

  Д  Д     

3  Австралия и Океания (физическая карта)  Д        

4  Австралия и Океания (хозяйственная 

деятельность населения)  

Д        

5  Антарктида (комплексная карта)  Д        

6  Арктика (комплексная карта)  Д        

7  Атлантический океан (комплексная карта)  Д        
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8  Африка (политическая карта)  Д        

9  Африка (социально-экономическая)    Д  Д    

10  Африка (физическая карта)  Д        

11  Африка (хозяйственная деятельность 

населения)  

Д        

12  Евразия (политическая карта)  Д        

13  Евразия (физическая карта)  Д        

14  Евразия (хозяйственная деятельность 

населения)  

Д        

15  Европа (политическая карта)    Д  Д    

16  Европа (физическая карта)  Д        

17  Европа (хозяйственная деятельность населения)  Д        
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№  Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения  

Необходимое количество  Примечание.  

Основн 

ая 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6  

18  Зарубежная Европа (социальноэкономическая)    Д  Д    

19  Индийский океан (комплексная карта)  Д        

20  Северная Америка (политическая карта)  Д        

21  Северная Америка (социально-экономическая)    Д  Д    

22  Северная Америка (физическая карта)  Д        

23  Северная Америка (хозяйственная 

деятельность населения)  

Д        

24  Тихий океан (комплексная карта)  Д        

25  Центральная и Восточная Азия 

(социальноэкономическая)  

  Д  Д    

26  Юго-Восточная Азия 

(социальноэкономическая)  

  Д  Д    

27  Юго-Западная Азия (социальноэкономическая)    Д  Д    
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28  Южная Азия (социально-экономическая)    Д  Д    

29  Южная Америка (политическая карта)  Д        

30  Южная Америка (социально-экономическая)    Д  Д    

31  Южная Америка (физическая карта)  Д        

32  Южная Америка (хозяйственная деятельность 

населения)  

Д        

Карты России  

1  Агроклиматические ресурсы  Д        

2  Агропромышленный комплекс  Д        

3  Административная  Д        

4  Водные ресурсы  Д        

5  Восточная Сибирь (комплексная карта)  Д        

6  Восточная Сибирь (физическая карта)  Д        

7  Геологическая  Д        

 

№  Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения  

Необходимое количество  Примечание.  

Основн 

ая 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6  
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8  Дальний Восток (комплексная карта)  Д        

9  Дальний Восток (физическая карта)  Д        

10  Европейский Север России (комплексная 

карта)  

Д        

11  Европейский Север России (физическая карта)  Д        

12  Европейский Юг России (комплексная карта)  Д        

13  Европейский Юг России (Физическая карта)  Д        

14  Западная Сибирь (комплексная карта)  Д        

15  Западная Сибирь (физическая карта)  Д        

16  Земельные ресурсы  Д        

17  Климатическая  Д        

18  Легкая и пищевая промышленность  Д        

19  Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность  

Д        

20  Машиностроение и металлообработка  Д        

21  Народы  Д        

22  Плотность населения  Д        

23  Поволжье (комплексная карта)  Д        

24  Поволжье (физическая карта)  Д        

25  Почвенная  Д        
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26  Природные зоны и биологические ресурсы  Д        

27  Растительности  Д        

28  Северо-Запад России (комплексная карта)  Д        

29  Северо-Запад России (физическая карта)  Д        

30  Социально-экономическая  Д        

31  Тектоника и минеральные ресурсы  Д        

32  Топливная промышленность  Д        

33  Транспорт  Д        

 

№  Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения  

Необходимое количество  Примечание.  

Основн 

ая 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6  

34  Урал (комплексная карта)  Д        

35  Урал (физическая карта)  Д        

36  Физическая  Д        

37  Химическая промышленность  Д        

38  Центральная Россия (комплексная карта)  Д        
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39  Центральная Россия (физическая карта)  Д        

40  Черная и цветная металлургия  Д        

41  Экологические проблемы  Д        

42  Электроэнергетика    Д        

  Рельефные физические карты          

1  Восточная Сибирь  Д        

2  Дальний Восток  Д        

3  Кавказ  Д        

4  Полушария  Д        

5  Пояс гор Южной Сибири  Д        

6  Россия  Д        

7  Урал  Д        

Альбомы демонстрационного и раздаточного материала  

1 Набор учебных топографических карт Ф     

(учебные топокарты масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 

1:100000)  

4. ИИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА  

Мультимедийные обучающие программы  

1  Начальный курс географии  Д/П      Мультимедийные 
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2  География 7 класс. Материки, океаны, народы 

и страны  

Д/П      обучающие 

программы могут 

быть 

ориентированы на 

систему 

дистанционного  

3  География 8 класс. Россия: природа и 

население  

Д/П      

 

№  Наименование объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения  

Необходимое количество  Примечание.  

Основн 

ая 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6  

4  География 9 класс. Россия: хозяйство и 

регионы  

Д/П      обучения  или носить 

проблемнотематический  
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5  География 10 класс. Экономическая и 

социальная география мира  

  Д/П  Д/П  характер  и  

обеспечивать  

дополнительные  

условия  для  

изучения отдельных тем и 

разделов стандарта. В 

обоих случаях эти 

 пособия  

должны представлять 

возможность  
построения систем 

текущего и итогового 
контроля ( в т.ч. тестового) 

уровня подготовки 
учащихся. В комплект 

может  

входить  

методическое  

пособие  для учителя.  
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6  Библиотека электронных наглядных 

пособий по курсам географии  

Д  Д  Д  Электронная библиотека 

включает 

информационносправочные 

материалы,  

ориентированные  

на  различные  

формы познавательной 
деятельности, в.т.ч. 
исследовательскую 
проектную работу.  

 В  состав  

электронной библиотеки 

могут входить 

тематические базы 

данных. Электронные 

библиотеки могут быть 

размещены  

 

№  Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения  

Необходимое количество  Примечание.  

Основн 

ая 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6  

     как на 

компактдиске, так и 

в  
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сетевом варианте  

7  Учебная геоинформационная система  Д/П  Д/П    Может быть 
использована для  

изучения 
современных 
информационных 
технологий 
представления, 
хранения, 
обработки и поиска 

географической  

информации,  

упомянутых  в  

стандарте  

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  
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1  Мультимедийный компьютер  Д  Д  д  Тех.требования: 

графическая 

операционная 

система, 

 привод для 

чтения-записи 

компакт-дисков, 

аудио-видео 

входы\выходы,  

возможность  

подключения и 

работы в Интернет.  

 В  комплекте  

акустические 
колонки, микрофон, 
наушники, 
прикладные 
программы 
(текстовые,  

табличные,  

графические  и  

презентационные)  

2  Средства телекоммуникации  Д  Д  Д  Включают: 
электронная почта, 

локальная  

школьная  сеть, 

выход в Интернет, 

создаются в рамках 

материально- 

 

№  Наименование объектов и средств Необходимое количество  Примечание.  
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материально-технического обеспечения  Основн 

ая 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6  

     технического 
обеспечения всего 

образовательного  

учреждения  при 

наличии  

необходимых  

финансовых  и 

технических 

условий  

3  Мультимедиапроектор  Д  Д  Д    

4  Экран (на штативе или навесной)  Д  Д  Д  Минимальные 

размеры 1,25х1,25  

м.  

5  Принтер лазерный   Д  Д  Д  формат печати А4  

6  Сканер  Д  Д  Д    

6. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

Видеофильмы и видеофрагменты  

1  Арктические пустыни, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, степи, 

высотная поясность  

Д        
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2  Видеофильм о миграциях древнего человека из 

Азии в Америку  

  Д      

3  Памятники природы  Д      Рассказывается об 
уникальных 
географических  

объектах,  

упомянутых  в  

стандарте  

4  Города России  Д      Рассказывается о 
городах РФ, 
упомянутых в  

стандарте  

5  Крупнейшие города мира  Д  Д  д  Рассказывается 

 о 

крупнейших 

городах 

 мира, 

упомянутых  в  

стандарте  

6  Видеофильм о русских ученых-географах  Д      Рассказывается об 

ученых-географах,  

 

№  Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения  

Необходимое количество  Примечание.  

Основн 

ая 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6  
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     чьи имена 

упомянуты в  

стандарте  

7  Видеофильм об известных путешественниках  Д      Рассказывается 

 о 

путешественниках,  

чьи имена 
упомянуты в  

стандарте  

8  Наша живая планета  Д        

9  Озеро Байкал  Д        

10  Уроки из космоса. Ожившая карта  Д        

11  Реки России  Д      Рассказывается о 

реках РФ, 
упомянутых в  

стандарте  

12  Воронежский заповедник  Д        

13  Крупнейшие реки мира  Д      Рассказывается о 

реках мира,  

     упомянутых 

стандарте  

в  

14  Восточная и Северо-Восточная Сибирь  Д         

15  Восточно-Европейская равнина  Д         

16  Вулканы и гейзеры  Д         



 

824  
  

17  Выветривание  Д         

18  Высотная поясность  Д         

19  Географическая оболочка  Д         

20  Опасные природные явления  Д         

21  Горы и горообразование  Д         

22  Загадки Мирового океана  Д         

23  Камчатка  Д         

24  Корея    Д  Д     

25  Ландшафты Австралии  Д         

 

№  Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения  

Необходимое количество  Примечание.  

Основн 

ая 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6   

26  Ландшафты Азии  Д         

27  Ландшафты Африки  Д         

28  Ландшафты Северной Америки  Д         

29  Ландшафты Южной Америки  Д         
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30  Страны и народы Азии  Д  Д  Д     

31  Страны и народы Африки  Д  Д  Д     

32  Страны и народы Северной Америки  Д  Д  Д     

33  Страны и народы Южной Америки  Д  Д  Д     

34  Заповедные территории России  Д      Рассказывается  о  

     заповедниках  РФ,  

     упомянутых 

стандарте  

в  

35  Общие физико-географические закономерности  Д         

36  Современная политическая карта мира    Д  Д     

37  Заповедные территории мира  Д      Рассказывается  о  

     биосферных  

заповедниках мира, 

упомянутых в  

стандарте  

38  Ступени в подземное царство  Д        

39  Уссурийская тайга  Д        

40  Антарктида  Д        

41  Арктика  Д        

42  Великие Географические открытия  Д        

43  Глобальные проблемы человечества    Д  д    
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44  Современные географические исследования  Д        

45  Земля и Солнечная система  Д      В кабинете 
географии могут 

быть и другие 
видеофильмы и  

фрагменты, 

содержание которых  

 

№  Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения  

Необходимое количество  Примечание.  

Основн 

ая 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6  

     соответствует 

разделам стандарта  

Транспаранты  

1  Абсолютная и относительная высота  Д         

2  Высотная поясность  Д         

3  Горизонтали  Д         

4  Горы и равнины  Д         

5  Градусная сеть, определение широты и 

долготы  

Д         

6  Национальные парки мира  Д         
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7  Образование вулканов  Д         

8  Образование осадков  Д         

9  Образование подземных вод  Д         

10  Отраслевой состав народного хозяйства России  Д         

11  Понятие о природном комплексе  Д         

12  Пороги и водопады  Д         

13  Почва и ее образование  Д         

14  Пояса освещенности, климатические пояса и 

воздушные массы  

Д         

15  Речная система и речной бассейн  Д         

16  Солнечная радиация и радиационный баланс  Д         

17  Земля во Вселенной  Д         

18  План и карта  Д         

19  Литосфера  Д         

20  Гидросфера  Д         

21  Атмосфера  Д         

22  Биосфера  Д         

23  Население мира  Д  Д    В  кабинете  
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№  Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения  

Необходимое количество  Примечание.  

Основн 

ая 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6  

     географии могут 

быть и другие  

транспаратны, 

содержание 

которых 

соответствует 

разделам стандарта  

7. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических занятий (в т.ч. на местности)  

1  Теллурий  Д        

2  Компас ученический  Ф        

3  Теодолит    д    В комплекте 

нивелирные рейки, 

тренога, буссоль  

4  Школьная метеостанция (срочный 

термометр учебный, гигрометр волосяной 

учебный, аспирационный психрометр, 

барометр-анероид учебный, осадкомер, 

флюгер, чашечный анемометр, будка 

метеорологическая)  

Д        
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5  Линейка визирная  П        

6  Мензула с планшетом  П        

7  Нивелир школьный  П        

8  Угломер школьный  П        

9  Штатив для мензул, комплектов 

топографических приборов  

П        

10  Рулетка  П        

11  Молоток геологический  П        

12  Набор условных знаков для учебных 

топографических карт  

Д        

13  Магнитная доска для статичных пособий  Д        

Модели  

1  Модель Солнечной системы  Д        

2  Глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 

000  

Д        

 

№  Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения  

Необходимое количество  Примечание.  

Основн 

ая 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6  
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3  Глобус Земли политический (масштаб 1:30 000 

000)  

Д        

4  Глобус Земли физический лабораторный (для 

раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 000)  

Ф        

5  Строение складок в земной коре и эволюция 

рельефа  

Д      Моделирует 
формирование  

складчатых  

структур и 

развитие основных 

форм рельефа суши  

6  Модель вулкана  Д        

 8. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ   

 Коллекции   

1  Коллекция горных пород и минералов  Д        

2  Коллекция полезных ископаемых различных 

типов  

П      Помимо 

существующих 
коллекций  

целесообразно  

иметь  такие 

коллекции,  как 

коллекции  по 

производству меди, 

алюминия  

3  Коллекция производства:  

- шерстяных тканей  

- шелковых тканей - 

 льняных тканей  

   хлопчатобумажных тканей  

  П    

4  Коллекция по производству чугуна и стали»    П    

5  Коллекция по нефть и нефтепродуктам    П    
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6  Коллекция по производству меди    П    

7  Коллекция по производству алюминия    П    

8  Набор раздаточных образцов к коллекции 

горных пород и минералов  

Ф        

 Гербарии   

1  Гербарий растений природных зон России  П        

2  Гербарий основных сельскохозяйственных 

культур, выращиваемых в России  

  П      

3  Гербарий основных сельскохозяйственных 

культур мира  

  П      

№  Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения  

Необходимое количество  Примечание.  

Основн 

ая 

школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6  

 9. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ   

1  Ящик-табличник  П  П    Размещается под 

аудиторной доской  

2  Картохранилище  Д  Д      
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3  Аудиторная доска с магнитной поверхностью  Д  Д    В  комплекте 

приспособления для 

крепежа 

 таблиц, 

транспарантов, 

карт  

  

Физика  

  

РАЗДЕЛ  I  

Рекомендации по оснащению школ учебно-методической  литературой и техническими средствами обучения  

№  Наименования объектов и 

средств 

материальнотехнического 

обеспечения  

Необходимое количество  Примечания  

Основна 

я школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

1  2  3  4  5  6  

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  
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  Стандарты физического 

образования.  

Примерные программы.  

Учебники по физике  

Б  

  

Б  

  

К  

Б  

  

Б  

  

К  

Б  

  

Б  

  

К  

В библиотечный фонд входят 

стандарты физического 

образования, примерные 

программы по физике, комплекты 

учебников, рекомендованных или 

допущенных Министерством 

образования и науки . При 

комплектации библиотечного 

фонда целесообразно включить в 

состав книгопечатной продукции 

по несколько экземпляров 

учебников из других УМК по 

каждому курсу физики. Эти 

учебники могут быть 

использованы учащимися для 

выполнения практических работ, а 

также учителем как часть 

методического обеспечения 

кабинета физики  

  Методическое пособие 

для учителя  

Б  Б  Б    

  

1  2  3  4  5  6  

  Хрестоматия по физике  Б   Б  Б    

  Комплекты пособий  для 

выполнения 

лабораторных 

практикумов по физике  

    Б  Перечни оборудования, 

необходимого для выполнения 

лабораторных работ по физике, 

приводится  



 

834  
  

  Комплекты пособий для 

выполнения 

фронтальных 

лабораторных работы  

Б  Б  Б    

  Комплекты пособий по 

демонстрационному 

эксперименту  

Б  Б  Б    

  Книги для чтения по 

физике  

Б  Б  Б  Необходимы для подготовки 

докладов и сообщений;   

  Научно-популярная 

литература 

естественнонаучного 

содержания.   

Б  Б  Б  Необходимы для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов и 

творческих работ  

  Справочные пособия  

(физические 

энциклопедии, 

справочники по физике 

и технике)  

Б  Б  Б    

  Дидактические 

материалы по физике. 

Сборники тестовых 

заданий по физике  

Ф  Ф  Ф  Сборники познавательных и 

развивающих заданий, а  также 

контрольно-измерительные 

материалы по отдельным темам и 

курсам.  

  

1  2  3  4  5  6  
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  Примерная программа 

основного общего 

образования по физике  

Д        

  Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на 

базовом уровне по 

физике  

  Д      

  Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования на  

    Д    

 

 профильном уровне по 

физике  

    

  Авторские рабочие 

программы по курсам 

физики  

Д  Д  Д    

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

  Тематические таблицы 

по физике.  

Д /Ф  Д/Ф  Д/ Ф  Таблицы, схемы, диаграммы и 

графики могут быть 

представлены в 

демонстрационном (настенном) и 

индивидуально-раздаточном 

вариантах, в полиграфических 

изданиях и на электронных 

носителях.   
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  Портреты выдающихся 

ученых-физиков и 

астрономов  

Д  Д  Д  В демонстрационном варианте 

должны быть представлены 

портреты ученых-физиков и 

астрономов, обязательное 

изучение которых предусмотрено 

стандартом и примерной 

программой.   

1  2  
 3   4  

5  6  

3.  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА  

  Электронные библиотеки 

по курсу  

Д/П  Д/П  Д/П  Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-справочных 

материалов, объединенных 

единой системой навигации и 

ориентированных на различные 

формы познавательной 

деятельности, в т.ч.  

исследовательскую проектную 

работу.   

В состав электронных библиотек 

могут входить тематические 

базы данных , фрагменты 

исторических документов, 

фотографии,  видео, анимация, 

таблицы, схемы, диаграммы и 

графики.  
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  Инструментальная 

компьютерная среда для 

моделирования   

      Инструментальная среда  

должна представлять собой 

практикум (виртуальный 

компьютерный конструктор, 

максимально приспособленный 

для использования в учебных 

целях).  

Она должна являться проектной 

средой, предназначенной для  

     создания моделей физических 

явлений, проведения численных 

экспериментов.   

  

  Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники 

по основным разделам  

Д/П  Д/П  Д/П  Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо 

носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных 

тем и разделов стандарта. В 

обоих случаях эти пособия 

должны предоставлять 

техническую возможность 

построения системы текущего и 

итогового контроля уровня 

подготовки учащихся (в т.ч. в 

форме тестового контроля).  
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1  2  3  4  5  6  

4.   ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

  Видеофильмы   Д  Д  Д    

  Слайды (диапозитивы) 

по разным разделам 

курса физики  

Д  Д  Д    

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО)  

5.1  
ТСО, интегрированные с системой демонстрационного оборудования по физике  

  Аудиторная доска с 

набором 

приспособлений для 

крепления таблиц   

Д  Д  Д    

Аудиторная доска, компьютер и 
графопроектор имеют особый 
статус в системе технических 
средств обучения физике в связи  

с тем, что ряд 

демонстрационного 

оборудования располагается 

непосредственно на доске с 

использованием магнитов. 

Поэтому для кабинета физики 

необходима доска с 

металлическим покрытием.   

Графопроектор может 

использоваться не только для 

проектирования, но также в 

качестве источника света в  

  Экспозиционный экран  

(минимальные размеры  

1,25х1,25мм)  

Д  Д  Д  

  Видеоплейер  

(видеомагнитофон)   

Д  Д  Д  

  Телевизор с 

универсальной 

подставкой (не менее 72 

см диагональ)  

Д  Д  Д  

  Персональный 

компьютер   

Д  Д  П  
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  Графопроектор  Д  Д  Д  комплектах по оптике.  

Компьютер интегрирован в 

систему измерительного 

комплекса кабинета.  

  

1  2  3  4  5  6  

5.2  
ТСО общего назначения   

  

  Мультимедийный 

компьютер  

Д  Д  Д  Технические требования к 

мультимедийному компьютеру:  

графическая операционная 

система, привод для 

чтениязаписи компакт дисков, 

аудиовидео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. 

Оснащен акустическими 

колонками, микрофоном и 

наушниками. С пакетом 

прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и презентационных).   

Средства телекоммуникации 

включают: электронную почту, 

локальную школьную сеть, выход 

в Интернет.  

  Мультимедиапроектор  Д  Д  Д  

  Средства 

телекоммуникации  

Д  Д  Д  

  Сканер  Д  Д  Д  

  Принтер лазерный  Д  Д  Д  

  Копировальный аппарат  Д  Д  Д  

РАЗДЕЛ II.  

Рекомендации по оснащению кабинета физики  лабораторным оборудованием  
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При составлении рекомендаций учитывается принципиальное изменение роли, места и функций самостоятельного эксперимента в системе 

требований Стандарта по физике. В соответствии с ними учащиеся должны овладевать не только конкретными практическими умениями, но и основами 

естественнонаучного метода познания. Это может быть реализовано только через систему самостоятельных экспериментальных исследований. Стандарт 

регламентирует две формы их проведения: фронтальную - в основной школе, базовом и профильном уровнях старшей школы, практикум – при изучении 

физики на профильном уровне.  

Поэтому первый раздел рекомендаций – это лабораторное оборудование. В нем структурно выделены оборудование общего назначения (для 

фронтальных работ и практикума), оборудование для фронтальных работ, которое разделено на тематические наборы (комплекты, микролаборатории и 

др.) и отдельные приборы, структурированные по темам.  

В настоящее время возможны два варианта формирования лабораторной базы кабинета физики.  

Первый – на основе тематических наборов (11.1 – 11.4). Тематические наборы в значительной степени облегчают использование эксперимента 

на разных этапах урока, позволяют меньшими затратами труда разнообразить формы и методы проведения фронтальных лабораторных работ 

(кратковременные работы, экспериментальные задачи, исследования и др.).  

 Второй вариант – на основе комплектации системы из отдельных приборов и дополнительного оборудования (12 – 48). При разработке 

программ обновления материальнотехнического обеспечения кабинетов в соответствии со вторым вариантом необходимо учитывать объективно 

сложившуюся в современных экономических условиях систему разработки, производства и закупки лабораторного оборудования. Эти условия таковы, 

что полное согласование отдельных приборов и дополнительного оборудования в целостную систему оказывается довольно сложным.  

Из современной концепции физического образования и системы требований к учащимся, зафиксированных в стандарте, следует, что 

восстановление экспериментальной базы кабинета следует начинать с лабораторного оборудования.  

При формировании системы фронтального оборудования на основе тематических наборов их следует приобретать из расчета одного комплекта, 

состоящего из 4-х тематических наборов (по механике, молекулярной физике, электричеству и оптике), на одного или двух учащихся.  

Такие же  нормы используются, если система фронтального оборудования складывается из отдельных приборов.  

Количество экземпляров оборудования для практикума определяется конкретной схемой его проведения. Общепринятой является следующая 

схема. В итоговый практикум включается одинаковое число работ из четырех разделов (механика, молекулярная физика, электромагнитизм, оптика и 

квантовая физика). Для определения количества экземпляров, необходимого для кабинета, достаточно число учащихся разделить на 8, так как каждую 

работу одновременно выполняют два ученика. За время, отведенное на практикум, ученики должны выполнить по крайней мере по одной работе из 

каждого раздела. Например, если в классе 32 человека, то необходимо иметь по 4 комплекта одинаковых экземпляров оборудования.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

№  Наименования объектов и средств  

материально-технического   

обеспечения  

Оборудование, необходимое на 

данной ступени или уровне  

(обозначено символом +)  

Примечание  

Основна 

я школа  

Старшая школа  

Базовы 

й  

уровен 

ь  

Профильны 

й уровень  

1  2  3  4  5  6  

 ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  

1  Щит для электроснабжения 

лабораторных столов 

напряжением 36  42 В  

+  +  +  Один комплект на 

кабинет физики. Входит 

в КЭФ.  

2  Столы лабораторные  

электрифицированные (36  42 

В)  

+  +  +  При отсутствии 

электроснабжения 

лабораторных столов 

вместо источников (4) 

используются 

батарейные источники 

питания, но при этом 

нет возможности 

организовывать 

лабораторные работы по 

переменному току. В  

3  Лотки для хранения оборудования  +  +  +  

4  Источники постоянного и 

переменного тока (4 В, 2 А)  

+  +  +  

5  Батарейный источник питания  +  +  +  

6  Весы учебные с гирями  +  +  +  настоящее время 
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7  Секундомеры  +  +  +  разработаны 

специализированные 

лабораторные столы для 

кабинетов, 

позволяющие хранить в 

них фронтальное 

оборудование.   

8  Термометры  +  +  +  

9  Штативы  +  +  +  

10  Цилиндры измерительные 

(мензурки)  

+  +  +  

  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  

Тематические наборы  

11.1  Наборы по механике  +  +  +  При формировании 

системы фронтального 

оборудования на основе 

наборов необходимо 

учитывать, что 

некоторые из них 

требуют 

докомплектации весами 

учебными с гирями (6), 

источниками (4), 

необходимыми при 

проведении 

экспериментальных 

исследований 

переменного тока, и 

электроизмерительным 

и приборами (28), (29).  

11.2  Наборы по молекулярной 

физике и термодинамике  

+  +  +  

11.3  Наборы по электричеству  +  +  +  

11.4  Наборы по оптике  +  +  +  

Отдельные приборы и дополнительное оборудование  

Механика  
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12  Динамометры лабораторные           

1 Н, 4 Н (5 Н)  

+  +  +  Необходимо к 
распространенным в 
школах динамометрам с 
пределом измерения 4 Н 
(5 Н) приобретать 
освоенные к серийному 
производству 
динамометры с  

пределом измерения    1 

Н, что позволит 

повысить достоверность 

измерений при 

исследовании 

выталкивающей силы, 

силы трения, движения 

тела по окружности.  

При исследованиях 

прямолинейного 

движения в основной 

школе и на базовом  

13  Желоба дугообразные (А, Б)  +А  +А  +Б  

14  Желоба прямые  +  +     

15  Набор грузов по механике  +  +  +  

16  Наборы пружин с различной 

жесткостью  

+  +  +  

17  Набор тел равного объема и 

равной массы  

+      

18  Прибор для изучения движения 

тел по окружности  

    +  

19  Приборы для изучения 

прямолинейного движения тел  

    +  

20  Рычаг-линейка  +      

 

21  Трибометры лабораторные  +  +  +  уровне старшей школы 

можно использовать 

желоб 14 и секундомер 

7, на профильном и 

углубленном уровнях 

эффективнее прибор 19.   

22  Набор по изучению  

преобразования энергии, работы  

и мощности  

+      

Молекулярная физика и термодинамика  
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23  Калориметры  

  

+  +  +  При исследовании 

изотермического 

процесса в основной 

школе и на базовом 

уровне старшей школы 

(поз. 25) более доступна 

технология, основанная 

на прямом измерении 

избыточного давления 

манометром 

(модификация А).   

Модификация Б, в 

которой избыточное 

давление создается 

столбом воды, 

целесообразна для 

профильного и 

углубленного уровней.  

24  Наборы тел по калориметрии  

  

+  +  +  

25  Набор для исследования 

изопроцессов в газах (А, Б)  

  

+А  +А  +Б  

26  Набор веществ для исследования 

плавления и отвердевания  

  

+  +  +  

27  Набор полосовой резины  

  

+  +  +  

28  Нагреватели электрические  +  +  +  

Электродинамика  

29  Амперметры лабораторные с 

пределом измерения 2А для 

измерения в цепях постоянного 

тока  

+  +  +    

  

  

Для повышения 

практической 
направленности 

лабораторных работ по 

30  Вольтметры лабораторные с 

пределом измерения 6В для 

измерения в цепях постоянного 

тока  

+  +  +  
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31  Катушка – моток  +  +  +  электродинамике 
полезно использовать 

цифровой мультиметр  

(37).   

Пределы измерений  

мультиметра по току и 

напряжению должны 

быть согласованы с (29) 

и (30.   

При исследовании 

зависимости тока от 

напряжения  мультиметр  

32  Ключи замыкания тока        

33  Компасы  +  +  +  

34  Комплекты проводов 

соединительных  

+  +  +  

35  Набор прямых и дугообразных 

магнитов   

+  +  +  

36  Миллиамперметры  +  +  +  

37  Мультиметры цифровые  +    +  

 

38  Набор по электролизу  +  +  +  используется с 

амперметром (29) в 

качестве вольтметра и с 

вольтметром (30) в 

качестве амперметра.   

  

  

  

  

  

Использование 

потенциометра (40) 

позволяет методически 

39  Наборы резисторов проволочные   +  +  +  

40  Потенциометр  +    +  

41  Прибор для наблюдения 

зависимости сопротивления 

металлов от температуры  

    +  

42  Радиоконструктор для сборки 

радиоприемников  

+  +  +  

43  Реостаты ползунковые  +  +  +  

44  Проволока высокоомная на 

колодке для измерения удельного 

сопротивления  

+    +  
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45  Электроосветители с колпачками  +  +  +  более правильно 

провести исследование 

зависимости силы тока 

от напряжения.  

  

46  Электромагниты разборные с 

деталями  

+  +  +  

47  Действующая модель 

двигателягенератора  

+    +  

48  Набор по изучению 

возобновляемых источников 

энергии  

+      

Оптика и квантовая физика  

49  Экраны со щелью  

  

+   +  Использование прибора 

(52) основано на 

наблюдении мнимого 

изображения спектра, 

что в значительной 

степени усложняет 

понимание сущности 

метода. Поэтому 

целесообразно перейти к 

методу, основанному на 

получении 

действительного 

изображения 

дифракционного 

спектра на экране. При 

наблюдении спектров в 

основной школе 

возможно 

использование 

50  Плоское зеркало  

  

+      

51  Комплект линз  

  

+   +  

52  Прибор для измерения длины 

световой волны с набором 

дифракционных решеток  

   +  

53  Набор дифракционных решеток     +  

54  Источник света с 

линейчатым спектром  

+     

55  Прибор для зажигания 

спектральных трубок с набором 

трубок  

   +  
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56  Спектроскоп лабораторный  

  

+   +  источника (54). При 

профильном и 

углубленном изучении 

физики необходимо 

использовать (55). В 

качестве дозиметра 

целесообразно 

использовать, например  

57  Комплект фотографий треков 

заряженных частиц (Н)  

+   +  

58  Дозиметр   +   +  АНРИ 01-02 «Сосна».  

  

  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА  

№  Наименование  Примечание  

1  2  3  

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  
  

  

В настоящее время серийно 
производятся оборудование 
общего назначения, конструктор 
7.2 по механике, позиции 8.2 и 
8.3 по молекулярной физике, все 
перечисленное оборудование  

(9.1 – 9.8) по электродинамике.   

По оптике выпускается 

1  Весы технические  

2  Генератор низкой частоты  

3  Источник питания для практикума  

4  Набор электроизмерительных приборов постоянного тока  

5  Набор электроизмерительных приборов переменного тока  

6  Мультиметр  
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ, НАБОРЫ   

И ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ  

спектроскоп двухтрубный.  

Таким образом, по состоянию на 

2004/2005 учебный год может 

быть организован тематический 

практикум по электродинамике, 

а также итоговый практикум с 

преимущественным набором 

работ по электродинамике и 

частичным использованием 

фронтального оборудования.  

7.1  Комплект по механике для практикума (Н)  

7.2  Конструктор машин и механизмов  

8.1  Комплект для исследования уравнения 

КлайперонаМенделеева и изопроцессов  

8.2  Прибор для изучения деформации растяжения  

8.3  Измеритель давления и температуры  

9.1  Комплект для практикума по электродинамике  

9.2  Комплект лабораторный для исследования принципов 

радиопередачи и радиоприема  

9.3  Двигатель-генератор и измерение его КПД  

9.4  Прибор для изучения тока в вакууме и наблюдения 

движения электронов в электрическом и магнитном полях  

9.5  Трансформатор разборный  

9.6  Прибор для измерения индукции магнитного поля Земли  

9.7  Измерители переменного и постоянного магнитного поля  

9.8  Электронные конструкторы  

10.1  Спектроскоп двухтрубный  
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10.2  Комплект для изучения внешнего фотоэффекта и 

измерения постоянной Планка (Н)  

 

  

РАЗДЕЛ III.  

Демонстрационный комплекс кабинета физики  

В настоящее время происходит перестройка всей системы демонстрационного оборудования по физике на основе оптимального сочетания 

классического и современного оборудования, основанного на применении цифровых методов измерения и компьютерных измерительных систем.  

Модернизированное классическое оборудование и новое оборудование эргономичны в такой степени, что часто исключают затраты времени на 

подготовку демонстраций.  

Приведенные  рекомендации  позволят  разработать  программу  обновления демонстрационного оборудования кабинетов физики.  

При критическом уровне состояния демонстрационного оборудования, а также для кабинетов физики школ-новостроек целесообразно 

формировать демонстрационный комплекс на базе универсальных тематических комплектов и наборов.  

Следует учитывать, что по ряду разделов примерных программ в принципе нельзя с формировать оптимальную систему оборудования без 

перехода на современные методы измерения. К такому разделу относится механика: только цифровые или компьютерные средства измерения позволяют 

исследовать кинематические закономерности, иллюстрировать количественно II закон Ньютона и законы сохранения.  

Вместе с тем, следует иметь в виду, что универсальные комплекты должны быть дополнены целым рядом тематических наборов и отдельных 

приборов для образования достаточной системы оборудования.   

При относительно хорошем состоянии демонстрационного оборудования за основу обновления целесообразно взять существующую систему 

оборудования, предусмотрев ее постепенное обновление.   

Таким образом, возможны три варианта комплектации кабинета физики демонстрационным оборудованием по механике, молекулярной физике 

и термодинамике, электродинамике, оптике и квантовой физике.  
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Ядром первого варианта является компьютерный измерительный блок с набором датчиков (2-1). Второй вариант основан на комбинированной 

цифровой системе измерений (2-2). Третий вариант – основной в настоящее время для большинства кабинетов физики – базируется на аналоговых 

средствах измерения и классических способах демонстраций. Состав этих вариантов представлен в ниже приведенной таблице.  

  

  В а р и а н т ы    

на базе 
компьютерного  

измерительного блока  

(2-1)  

на базе 

комбинированной 

цифровой системы 

измерений (2-2)  

на базе аналоговых 

средствах измерения  

  
ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАЗДЕЛА 3  

 

Механика  1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 15,  

17, 18, 19, 20, 21, 22,  

24, 26  

2, 4, 7, 11, 12, 15, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24,  

26  

3 – 26   

Молекулярная физика 

и термодинамика  

Оборудование из раздела 4  

1, 4, 6, 7, 14, 15, 16,  

17, 18  

2, 4, 11, 14, 15, 16, 17,  

18  

3 – 18  

  

  

Электродинамика  

Оборудование из раздела 5  

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3, 4,  

5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,  

13, 19, 25, 26, 27, 28,  

29, 31, 32, 33;  

цифровые измерители 

тока и напряжения  

2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 7,  

9, 10, 25, 29, 31, 32  

3 – 33  

Оптика  Оборудование из раздела 6  

1, 2, 11, 13, 15  4, 11, 12.1, 12.2, 12.3  5 – 11, 16  
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Перечень демонстрационного оборудования  

№  Наименования объектов и средств  

материально-технического   

обеспечения  

Оборудование, необходимое на 

данной ступени или уровне  

(обозначено символом +)  

Примечание  

Основна 

я школа  

Старшая школа  

Базовы 

й  

уровен 

ь  

Профильны 

й уровень  

1  2  3  4  5  6  

 1. Приборы и принадлежности общего назначения  

1  Комплект электроснабжения 

кабинета физики (КЭФ)  

+  +  +  Осциллографический 

метод в 

демонстрационном 

эксперименте может 

быть реализован 

различными  

средствами, в том числе 

с использованием 

осциллографа 

электронного, 

приставки к 

компьютерному 

измерительному блоку 

2  Источник постоянного и 

переменного напряжения   

(6÷10 А)  

+  +  +  

3  Генератор звуковой частоты  +  +  +  

4  Осциллограф  +  +  +  

5  Микрофон  +  +  +  

6  Плитка электрическая  +  +  +  
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7  Комплект соединительных 

проводов  

+  +  +  либо к телевизору.  

Прибор «Воздушный  

8  Штатив универсальный 

физический  

+  +  +  стол» позволит 

моделировать явления 

диффузии, 

броуновского 

движения, давления 

газа.  Трубка (14) 

предназначена для 

проведения целого 

комплекса 

демонстраций за счет 

наличия съемных 

пробок с двух торцов. 

При ее наличии нет 

необходимости в          

(3-24).  

9  Сосуд для воды с  

прямоугольными стенками 

(аквариум)  

+  +  +  

10  Столики подъемные (2 шт.)  +  +  +  

11  Насос вакуумный с тарелкой, 

манометром и колпаком  

+  +  +  

12  Прибор "Воздушный стол" с 

принадлежностями (Н)  

+  +  +  

13  Насос воздушный ручной  +  +  +  

14  Трубка вакуумная  +  +  +  

15  Груз наборный на 1 кг  +  +  +  

16  Комплект посуды и 

принадлежностей к ней  

+  +  +  

17  Комплект инструментов и 

расходных материалов  

+  +  +  

  

1  2  3  4  5  6  

2. Система средств измерения   
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Универсальные измерительные комплекты  
Компьютерная 

измерительная 

система на основе 

измерительного блока и 

системы датчиков 

применяется с 

тематическими 

комплектами по 

механике (3-1) и (3-6), 

молекулярной физике 

(4-1), электродинамике 

(5-1). Позволяет 

проводить совместные 

измерения исследуемых  

параметров с 

отображением на экране 

монитора связи между 

ними в графическом, 

табличном и 

аналитическом видах, а 

также исследовать 

зависимость 

измеряемых параметров 

от времени.  

1  Компьютерный измерительный 
блок с набором датчиков 

(температуры, давления, 
влажности, расстояния, 

ионизирующего излучения,  

магнитного поля), 

осциллографическая приставка; 

секундомер, согласованный с 

датчиками   

+  +  +  
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2  Комбинированная цифровая 

система измерений  

+  +  +  Комбинированная 

цифровая система 

измерений основана на 

использовании прибора 

с одновременной 

индикацией двух 

взаимосвязанных 

параметров, а также 

одного из параметров и 

времени. Согласована с 

комплектами по 

механике (3-2), 

молекулярной физике 

(4-2), электродинамике 

(5-2) и квантовой  

физике          (6-1).  

Каждая из систем (1) и 

(2) обеспечивает 

экспериментальное 

сопровождение 

соответствующих 

разделов курса и 

постановку 

демонстраций, 

предусмотренных 

примерными 

программами.  

Для создания в кабинете 

достаточной 
измерительной системы 

на базе любого из двух 
комплектов необходимо  
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добавить к ним 

барометр (4), 

динамометры (5 или 

комплект по статике 

323), ареометр (6) и 

манометр (7).  
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Измерительные приборы    

  3  Мультиметр цифровой 

универсальный  

+  +  +  

4  Барометр-анероид  +  +  +  

5  Динамометры демонстрационные 

(пара) с принадлежностями  

+  +  +  

6  Ареометры  +      

7  Манометр жидкостный 

демонстрационный  

+      

8  Манометр механический  +  +  +  

9  Метроном  +        

  

  

  

10  Секундомер  +  +  +  

11  Метр демонстрационный  +  +  +  

  
    

12  Манометр металлический  +  +  +  

13  Психрометр (или гигрометр)  +  +  +  

14  Термометр жидкостный или 

электронный  

+  +  +  
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15  Амперметр стрелочный или 

цифровой  

+  +  +  

16  Вольтметр стрелочный или 

цифровой  

+  +  +  

17  Цифровые измерители тока и 

напряжения на магнитных 

держателях  

+  +  +  

  

  

  

3. Демонстрационное оборудование по механике  

  

Универсальные комплекты  Любой из 

универсальных 

комплектов (1 и 2) 

обеспечивает 

постановку 

демонстраций, 

предусмотренных 

примерными 

программа ми при 

изучении кинематики и 

динамики 

поступательного 

движения и законов 

1  Комплект по механике 

поступательного 

прямолинейного движения, 

согласованный с компьютерным 

измерительным блоком  

+    +  

2  Комплект по механике 

поступательного 

прямолинейного движения на 

базе комбинированной 

цифровой системы  

+    +  

Тематические наборы  
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3  Прибор для демонстрации 

законов механики на 

«воздушной подушке» с 

воздуходувкой  

+    +  сохранения.   

Комплект (1) может 

также работать с 

электронным 

секундомером, 

согласованным с  

4  Модель системы отсчета  +    +  

5  Комплект "Вращение"      +  

 

6  Набор по вращательному 

движению, согласованный с 2-1  

    +  блоком. Каждый из 

универсальных 

комплектов (1 и 2) 

образует 

достаточную систему 

оборудования по 

механике, если их  

дополнить наборами  

4; 6 (или 5); 2-5 или 7; 

и отдельными 

приборами 11, 12, 17 

(или 13), 14, 15, 18, 19, 

20, 21, 22, 24 (или 115), 

26.  

7  Набор по статике с магнитными 

держателями  

+  +  +  

8  Тележки легкоподвижные с 

принадлежностями (пара)  

+  +  +  

9  Комплект по преобразованию 

движения, сил и моментов (Н)  

    +  

10  Комплект по гидро-, 

аэродинамике (Н)  

    +  

Отдельные приборы и дополнительное оборудование  При отсутствии 
комплектов (1 и 2) 
достаточная система 
оборудования по 
механике может быть 
сформирована на базе  

(3).  

Система оборудования, 

11  Ведерко Архимеда  +      

12  Камертоны на резонирующих 

ящиках с молоточком  

+  +  +  

13  Комплект пружин для 

демонстрации волн (Н)  

+  +  +  
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14  Конус двойной, катящийся 

вверх  

+      содержащая приборы 4  

 26, в которой 

отсутствуют средства 

для количественного 

исследования 

движения, не является 

оптимальной. Приборы 

9 и 10  

предназначены для 

углубленного 

изучения.   

15  Пресс гидравлический (или его 

действующая модель)  

+      

16  Набор тел равной массы и 

равного объема  

+      

17  Машина волновая  +  +  +  

18  Прибор для демонстрации 

давления в жидкости  

+      

19  Прибор для демонстрации 

атмосферного давления  

+      

20  Призма наклоняющаяся с 

отвесом  

+      

21  Рычаг демонстрационный  +      

22  Сосуды сообщающиеся  +      

23  Стакан отливной  +      

24  Трубка Ньютона  +  +    

25  Трибометр демонстрационный  +      

26  Шар Паскаля  +      

4. Демонстрационное оборудование по молекулярной физике и термодинамике  

Универсальные комплекты  Особенностью наборов  
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1  Наборы по термодинамике, 

газовым законам и насыщенным 

парам, согласованные с 

компьютерным измерительным 

блоком.  

+    +  (1) является 

графическая 

интерпретация в 

режиме реального 

времени изучаемых 

явлений. Особенность 

комплекта (2) – 

возможность 

одновременного 

отображения в 

цифровой форме 

термодинамических 

параметров состояния. 

Каждый из 

комплектов 1 и 2 

совместно с  
приборами 4, 6, 7, 10, 

16 и 17 образует 

достаточную систему 

оборудования для 

изучения 

термодинамики и 

молекулярной физики 

на  

экспериментальной 

основе.  

2  Комплект приборов по 

молекулярной физике и 

термодинамике, согласованный 

с универсальной цифровой 

системой измерения  

+    +  

Отдельные приборы и дополнительное оборудование    

  

Приборы (3  18) 

необходимы при 

отсутствии комплектов  

1 и 2.  

3  Комплект для изучения газовых 

законов  

+  +  +  

4  Модель двигателя внутреннего 

сгорания  

+    +  
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5  Модели молекулярного 

движения, давления газа (Н)  

+  +  +  

6  Модели кристаллических 

решеток  

+  +  +  

7  Модель броуновского движения  +  +  +  

8  Прибор для наблюдения 

броуновского движения (Н)  

+  +  +  

9  Набор капилляров      +  

10  Огниво воздушное  +  +  +  

11  Прибор для демонстрации 

теплопроводности тел  

+      

12  Прибор для сравнения 

теплоемкости тел (Н)  

+      

13  Прибор для изучения газовых 

законов  

+  +  +  

 

14  Теплоприемники (пара)  +  +  +   

15  Трубка для демонстрации 

конвекции в жидкости  

+      

16  Цилиндры свинцовые со стругом  +  +  +  

17  Шар для взвешивания воздуха  +      
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18  Приборы для наблюдения 

теплового расширения  

+  +  +  

5. Демонстрационное оборудование по электродинамике статических 

и стационарных электромагнитных полей  

и электромагнитных колебаний и волн  

Универсальные комплекты  Комплект наборов (1) 
обеспечивает 
постановку основных 
демонстраций по 
электродинамике 
стационарного и 

переменного 
электромагнитных 
полей. В качестве 
системы измерений 
используются 
цифровые измерители  

силы тока и 
напряжения. При  

работе с набором (1.3)  

необходимы 

компьютерный 

измерительный блок с 

осциллографической 

приставкой      (2-1).  

Комплект (1) имеет 

оптимальное сочетание 

эргономичности и 

1  Комплект наборов по электродинамике на основе цифровых 

измерителей тока и напряжения с элементами электрических цепей 

на магнитных платформах  

1.1  Набор для исследования 

электрических цепей постоянного 

тока  

+    +  

1.2  Набор для исследования тока в 

полупроводниках и их технического 

применения  

+  +  +  

1.3  Набор для исследования 

переменного тока, явлений 

электромагнитной индукции и 

самоиндукции  

+  +  +  

1.4  Набор для изучения движения 

электронов в электрическом и 

магнитном полях и тока в вакууме  

  +  +  

2  Комплект наборов по электродинамике на основе комбинированной 

цифровой системы измерений (2-2)  

2.1  Набор по электростатике    +  +  
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2.2  Набор для исследования 

электрических цепей постоянного 

тока  

+    +  наглядности за счет 

магнитных держателей 

элементов.   

Поэтому для 

использования 

комплекта необходима 

классная доска со 

стальным покрытием. 

При ее отсутствии 

рядом с доской должен  

2.3  Набор для исследования принципов 

радиосвязи  

    +  

Тематические наборы  

3  Электрометры с принадлежностями  +  +  +  

4  Трансформатор универсальный  +  +  +  
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5  Набор для исследования свойств 

электромагнитных волн  

+  +  +  быть укреплен 

стальной лист 

размерами   

1х1 м.   

Совместно с 3, 5, 6, 7,  

9, 10, 11, 12, 13, 19, 21,  

25, 26, 27, 28 (или 31), 
32 комплект (1) 
образует достаточную 
систему для 
экспериментальной 
поддержки изучения 
электродинамики в  

соответствии с 

примерными 

программами.  

Для создания на базе 

комплекта (2) 

достаточной 

системы 

оборудования по 

электродинамике ее 

необходимо  

дополнить  

оборудованием 4, 5, 8, 

9, 10, 11, 12, 19, 20, 26, 

27, 29, 32.  

  
Отдельные приборы и дополнительное оборудование  

  

Тематические наборы 

и отдельные приборы 6  Источник высокого напряжения  +  +  +  
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7  Набор для демонстрации спектров 

электрических полей  

  +  +  позволяют 

сформировать 

систему оборудования 

для  

экспериментальной 

поддержки изучения 

электродинамики. 

При этом необходимо 

учитывать, что 

некоторое  

оборудование является 

в определенной мере 

взаимозаменяемым. К 

такому оборудованию 

относятся 7 и 8, 24 и 25, 

28 и 31.  

Кроме того, для 

создания  достаточной 

системы необходимо 

включить в нее 

источник 1-2, а также 

измерительные  

8  Султаны электрические  +      

9  Конденсатор переменной емкости  +    +  

10  Конденсатор разборный  +    +  

11  Кондуктор конусообразный      +  

12  Маятники электростатические (пара)  +      

13  Палочки из стекла, эбонита и др.        

14  Набор выключателей и 

переключателей  

+  +  +  

15  Магазин резисторов 

демонстрационный  

+    +  

16  Набор ползунковых реостатов  +    +  

17  Прибор для демонстрации 

зависимости сопротивления металла 

от температуры (Н)  

+    +  приборы 15 и 16 из 

18  Штативы изолирующие (2 шт.)  +  +  +  

19  Набор по электролизу  +  +  +  
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20  Прибор для наблюдения движения 

электронов в электрическом и 

магнитном полях и изучения тока в 

вакууме  

+  +  +  раздела 2.2.  

21  Звонок электрический 

демонстрационный  

+      

22  Катушка дроссельная  +  +  +  

23  Батарея конденсаторов (Н)  +  +  +  

24  Катушка для демонстрации 

магнитного поля тока (2 шт.)  

+      

25  Набор для демонстрации спектров 

магнитных полей  

+      

26  Комплект полосовых, дугообразных 

и кольцевых магнитов  

+  +  +  

27  Стрелки магнитные на штативах (2 

шт.)  

+  +  +  

28  Машина электрическая обратимая  +  +  +  

29  Набор по передаче электрической 

энергии  

+  +  +  

30  Прибор для демонстрации 

взаимодействия параллельных токов 

(Н)  

+  +  +  
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31  Прибор для демонстрации вращения 

рамки с током в магнитном поле  

+  +  +    

32  Прибор для изучения правила Ленца  +  +  +  

33  Набор для демонстрации принципов 

радиосвязи  

+    +  

  

6. Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике  

Универсальные комплекты    

  
1  Комплект по геометрической оптике на 

магнитных держателях  

+  +  +  

2  Комплект по волновой оптике на 

основе графопроектора  

+  +  +   До начала реализации 
программы «Учебная 
техника» система 
оборудования кабинета 
физики по оптике 
базировалась на  

приборах 5, 6, 7, 8, 

производство которых в 

настоящее время 

прекращено, хотя они 

обеспечивают 

демонстрационный 

эксперимент, 

предусмотренный 

примерными программа 

3  Скамья оптическая с лазерным 

источником света  

    +  

4  Комплект по геометрической и 

волновой оптике на базе набора по 

электродинамике 2.2  

+  +  +  

Отдельные приборы и дополнительное оборудование  

Оптика  

5  Прибор по геометрической 

оптике  

+  +  +  

6  Набор линз и зеркал  +  +  +  
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7  Фонарь оптический со скамьей      +  ми по оптике.  

При формировании 

оборудования кабинетов 

физики школ-

новостроек и школ, в 

которых перечисленное 

оборудование вышло из 

строя, оснащение 

возможно комплектами 

и наборами 1, 2 (3 – для  

углубленного изучения).  

В ходе выполнения 
государственной 
программы «Учебная 
техника» производство 
всего остального 
оборудования (кроме  

15, 17) восстановлено.  

8  Набор по дифракции, 

интерференции и поляризации 

света  

    +  

9  Набор дифракционных решеток  +  +  +  

10  Набор светофильтров  +  +  +  

11  Набор спектральных трубок с 

источником питания  

+  +  +  

Квантовая физика  

12  Комплект по квантовой физике на базе комбинированной цифровой 

системы измерений  

12.1  Набор «Фотоэффект»    +  +  

12.2  Набор со счетчиком 

ГейгераМюллера  

+  +  +  

12.3  Набор по измерению 

постоянной Планка на основе 

вакуумного фотоэлемента   

  +  +  

13  Набор по измерению 

постоянной Планка с 

использованием лазера  

  +  +  

14  Датчик ионизирующего 
излучения, согласованный с 

компьютерным измерительным  

блоком (2-1)  

+  +  +  
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15  Камера для демонстрации 

следов -частиц (Н)  

+  +  +  

16  Газоразрядный счетчик  +  +  +  

17  Модель опыта Резерфорда  +  +  +  

  

Химия.  

№  

п/п  

Наименование  объектов  и  средств  

материально-технического обеспечения  

Необходимое количество  

Основная 

школа  

Старшая школа  

Базовый 

уровень 

(А)  

Профиль  

(Б)  

1  2  3  4  5  

  

  

  

  

1  

Номенклатура:  

I. Библиотечный фонд  

(книгопечатная продукция)  

  

Стандарт основного общего образования по 

химии  

  

  

  

  

Д  

    

2  Примерная программа основного общего 

образования по химии  

      

3  Авторские рабочие программы по разделам 

химии  

Д  Д  Д  

4  Методические пособия для учителя  Д  Д  Д  

5  Учебники по химии (базовый уровень)  

Для 8 класса  

Для 9 класса  

  

Р  

Р  

  

Р  

Р  

  

6  Сборники тестовых заданий для тематического 

и итогового контроля (8,9 классов)  

Р  Р  Р  
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7  Сборник задач по химии  Р  Р  Р  

8  Руководства для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии (8,9 кл)  

Р  Р  Р  

9  Справочник по химии  П  П  П  

10  Энциклопедия по химии  П  П  П  

11  Атлас по химии  П  П  П  

1  II.  Печатные пособия   

Комплект портретов ученых-химиков  

  

Д  

  

Д  

  

Д  

2  Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах»).  

Д  Д  Д  

3  Серия инструктивных таблиц по химии  Д  Д  Д  

4  Серия таблиц по неорганической химии  Д  Д  Д  

5  Серия таблиц по органической химии  Д  Д  Д  

6  Серия таблиц по химическим производствам  Д  Д  Д  
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1  

III. Информационно-коммуникативные 

средства   

  

Мультимедийные программы (обучающие, 

тренинговые, контролирующие) по всем 

разделам курса химии  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2  Электронные библиотеки по курсу химии        

3  Электронные базы данных по всем разделам 

курса химии  

      

  

  

  

  

1  

IV.  Экранно-звуковые пособия 

(могут быть в цифровом и 

компьютерном виде)  

Комплект видеофильмов по неорганической 

химии (по всем разделам курса)  

  

  

  

  

Д  

  

  

  

  

Д  

  

  

  

  

Д  

2  Комплект видеофильмов по органической 

химии (по всем разделам курса)  

Д  Д  Д  

3  Комплект  слайдов  (диапозитивов) 

 по неорганической химии (по всем 

разделам курса)   

Д  Д  Д  

4  Комплект  слайдов  (диапозитивов  по  

органической химии)  

Д  Д  Д  

5  Комплект транспарантов по неорганической 

химии: строение атома, строение вещества, 

химическая связь  

Д  Д  Д  

6  Комплект транспарантов по органической 

химии: строение органических веществ, 

образование сигма и пи-связей.  

Д  Д  Д  

7  Комплект транспарантов по  химическим 

производствам  

Д  Д  Д  
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8  Комплект фолий (кодопленок) по основным 

разделам неорганической и органической 

химии  

Д  Д  Д  

  

  

  

1  

 V.  Технические средства обучения   

  

Видеокамера на штативе  

  

  

  

  

  

  

  

Д  

  

  

  

Д  

2  Видеомагнитофон (видеоплеер)        

3  Графопроектор  (оверхедпроектор)  Д  Д  Д  

4  Компьютер мультимедийный  Д  Д  П  

5  Диапроектор  (слайд-проектор)        

6  Мультимедийный проектор  Д  Д  Д  

7  Набор датчиков к компьютеру  Д  П  П  

8  Телевизор (с диагональю экрана не менее 72см)        

9  Эпипроектор        

10  Экран проекционный        

11  Автоматизированное рабочее место учителя 

АРМ  

Д  Д  Д  

  

  

VI.  Учебно-практическое и 

учебнолабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента Общего назначения  

      

1  

  

Аппарат (установка) для дистилляции воды  Д  Д  Д  

 

2  Весы (до 500кг)  Д  Д  Д  

3  Нагревательные  приборы 

 (электроплитка, спиртовка)  

Д  Д  Д  
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4  Доска для сушки посуды  Д  Д  Д  

5  Комплект электроснабжения кабинета химии  Д  Д  Д  

  

  

1  

  

Демонстрационные   

  

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии  

  

  

Д  

  

  

Д  

  

  

Д  

2  Набор деталей для монтажа установок, 

иллюстрирующих химические производства  

Д  Д  Р  

3  Столик подъемный  Д  Д  Д  

4  Штатив для демонстрационных пробирок 

ПХ21  

Д  Д  Д  

5  Штатив металлический ШЛБ  Д  Д  Д  

6  Экран фоновый черно-белый (двусторонний)  Д  Д  Д  

7  Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов)  

Д  Д  Д  

  

  

1  

Специализированные приборы и аппараты  

Аппарат (прибор) для получения газов   

  

  

  

Д  

  

  

Д  

  

  

Д  

2  Аппарат для проведения химических реакций 

АПХР  

Д  Д  Д  

3  Горелка универсальная ГУ  Д  Д  Д  

4  Источник тока высокого напряжения (25 кВ)  Д  Д  Д  

5  

  

Набор для опытов по химии с электрическим 

током  

Д  Д  Д  

6  Комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 360 0С)  Д  Д  Д  

7  Озонатор  Д  Д  Д  

8  Прибор для демонстрации закона сохранения 

массы веществ  

Д  Д  Р  

9  Прибор  для  иллюстрации  зависимости  

скорости химической реакции от условий  

Д  Д  Р  
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10  Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором   

Д  Д  Р  

11  Прибор для определения состава воздуха  Д  Д  Р  

12  Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров  

Д  Д  Р  

13  Прибор для собирания и хранения газов  Д  Д  Д/Р  

14  Прибор для получения растворимых твердых 

веществ ПРВ  

Д  Д  Д  

15  Термометр электронный        

16  Эвдиометр  Д  Д  Д  

17  Установка для перегонки  Д  Д  Р  

18  Установка для фильтрования под вакуумом      Р  

1  Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии  Весы   

  

Р  

  

Р  

  

Р  

2  Набор  посуды  и  принадлежностей  для  

ученического эксперимента   

  

Р  

  

Р  

  

Р  

3  Набор для экологического мониторинга 

окружающей среды  

    Р  

4  Набор посуды и принадлежностей для курса 

«Основы химического анализа»  

    Р  

5  Набор банок для хранения твердых реактивов 

(30 – 50 мл)  

Р  Р  Р  

6  Набор склянок (флаконов) для хранения 

растворов реактивов  

Р  Р  Р  

7  Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16)  Р  Р  Р  

8  Набор по электрохимии лабораторный   Р  Р  Р  

9  Набор по тонкослойной хроматографии      Р  
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10  Нагреватели приборы (электрические 42 В, 

спиртовки (50 мл)  

Р  

  

Р  

  

Р  

  

11  Прибор для получения газов   Р  Р  Р  

12  Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров  

Р  Р  Р  

13  Штатив лабораторный химический ШЛХ  Р  Р  Р  

  

  

1  

  

VII. Модели   

Набор кристаллических решеток: алмаза, 

графита,  

диоксида углерода, железа,  

магния, меди, поваренной соли, йода, льда  

  

  

Д  

  

  

Д  

  

  

Д  

2  Набор  для  моделирования  строения  

неорганических веществ  

Д/Р  Д/Р  Р  

3  Набор  для  моделирования  строения  

органических веществ  

Д/Р  Д/Р  Р  

4  Набор для моделирования типов химических 

реакций (модели-аппликации)  

      

5  Набор  для  моделирования  электронного  

строения атомов  

    Р  

6  Набор для моделирования строения атомов и 

молекул (в виде кольцегранников)  

    Д/Р  

  

  

1  

Модели-электронные стенды  

Справочно-информационный стенд 

«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева».  

      

  

Д  

  

  

  

VIII.Натуральные объекты  коллекции        
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1  Алюминий   Р  Р  Р  

2  Волокна   Р  Р  Р  

3  Каменный уголь и продукты его переработки  Р  Р  Р  

4  Каучук       Р  

5  Металлы и сплавы  Р  Р  Р  

6  Минералы и горные породы  Р  Р  Р  

7  Набор химических элементов      Р  

8  

  

Нефть и важнейшие продукты ее переработки  Р  Р  Р  

9  Пластмассы   Р  Р  Р  

10  Стекло и изделия из стекла  Р  Р  Р  

11  Топливо   Р  Р  Р  

12  Чугун и сталь  Р  Р  Р  

13  Шкала твердости  Р  Р  Р  

  Реактивы         

1  Набор № 1 ОС «Кислоты»        

 

 Кислота серная 4,800 кг Кислота 

соляная 2,500 кг  

Д/Р  Д/Р  Д/Р  

2  Набор № 2 ОС «Кислоты»  

Кислота азотная 0,300 кг  

Кислота ортофосфорная 0,050 кг  

  

Д/Р  

  

Д/Р  

  

Д/Р  

3  Набор № 3 ОС «Гидроксиды»  

Аммиак 25%-ный 0,500 кг  

Бария гидроксид 0,050 кг  

Калия гидроксид 0,200 кг  

Кальция гидроксид 0,500 кг  

Натрия гидроксид 0,500 кг  
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4  Набор № 4 ОС «Оксиды металлов»  

Алюминия оксид 0,100 кг  

Бария оксид 0,100 кг Железа 

(III) оксид 0,050 кг  

Кальция оксид 0,100 кг  

Магния оксид 0,100 кг  

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг  

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг  

Цинка оксид 0,100 кг  

  

  

Д/Р  

  

  

Д/Р  

  

  

Д/Р  

5  Набор № 5 ОС «Металлы»  

Алюминий (гранулы)   

0,100 кг  

Алюминий (порошок)   

0,050 кг  

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг  

Магний (порошок) 0,050 кг  

Магний (лента) 0,050 кг  

Медь (гранулы, опилки)  

0,050 кг  

Цинк (гранулы) 0,500 кг  

Цинк (порошок) 0,050 кг  

Олово (гранулы) 0,500 кг  

  

  

Д/Р  

  

  

Д/Р  

  

  

Д/Р  

6  Набор № 6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы»  

Кальций 10 ампул  

Литий 5 ампул  

Натрий 20 ампул  

  

Д  

  

Д  

  

Д  
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7  Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества»  

Сера (порошок) 0,050 кг  

Фосфор красный 0,050 кг  

Фосфора (V) оксид 0,050 кг  

  

Д  

  

Д  

  

Д  

8  Набор № 8 ОС «Галогены»  

Бром 5 ампул  

Йод 0,100 кг  

  

Д  

  

Д  

  

Д  

9  Набор № 9 ОС «Галогениды»  

Алюминия хлорид 0,050 кг  

Аммония хлорид 0,100 кг  

Бария хлорид 0,100 кг  

Железа (III) хлорид 0,100 кг  

Калия йодид 0,100 кг  

Калия хлорид 0,050 кг  

Кальция хлорид 0,100 кг  

Лития хлорид 0,050 кг  

Магния хлорид 0,100 кг  

Меди (II) хлорид 0,100 кг  

  

Д/Р  

  

Д/Р  

  

Д/Р  

 

 Натрия бромид 0,100 кг  

Натрия фторид 0,050 кг  

Натрия хлорид 0,100 кг  

Цинка хлорид 0,050 кг  
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10  Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты.  

Сульфиды»  

Алюминия сульфат 0,100 кг  

Аммония сульфат 0,100 кг  

Железа (II) сульфид 0,050 кг  

Железа (II) сульфат 0,100 кг  

7-ми водный  

Калия сульфат 0,050 кг  

Кобольта (II) сульфат   

0,050 кг  

Магния сульфат 0,050 кг  

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг  

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг  

Натрия сульфид 0,050 кг  

Натрия сульфит 0,050 кг  

Натрия сульфат 0,050 кг  

Натрия гидросульфат   

0,050 кг  

Никеля сульфат 0,050 кг  

Натрия гидрокарбонат   

0,100 кг  

Д/Р  

  

Д/Р  Д/Р  

11  Набор № 11 ОС «Карбонаты»  

Аммония карбонат 0,050 кг  

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг  

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг  

Натрия карбонат 0,100 кг  

Натрия гидрокарбонат   

0,100 кг  

  

Д/Р  Д/Р  Д/Р  
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12  

  

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты»  

Калия моногидроортофосфат   

(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 

0,050 кг  

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг  

Натрия ортофосфат  трехзамещенный 0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий 

фосфорнокислый однозамещенный) 0,050 кг  

  

Д/Р  Д/Р  Д/Р  

13  Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. 

Соединения железа».  

Калия ацетат 0,050 кг  

Калия ферро(II) гексацианид (калий 

железистосинеродистый) 0,050 кг Калия 

ферро (III) гексационид (калий 

железосинеродистый   

0,050 кг  

Калия роданид 0,050 кг  

Натрия ацетат 0,050 кг  

Свинца ацетат 0,050 кг  

Д/Р  Д/Р  Д/Р  

14  Набор № 14 ОС «Соединения марганца»   

Калия перманганат   

(калий марганцевокислый) 0,500 кг  

Марганца (IV) оксид 0,050 кг  

Д/Р  Д/Р  Д/Р  

 

 Марганца (II) сульфат  

0,050 кг  

марганца хлорид 0,050 кг  

   



 

881  
  

15  Набор № 15 ОС «Соединения хрома»  

Аммония дихромат 0,200 кг  

Калия дихромат 0,050 кг  

Калия хромат 0,050 кг  

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг  

Д  Д  Д  

16  Набор № 16 ОС «Нитраты»  

Алюминия нитрат 0,050 кг  

Аммония нитрат 0,050 кг  

Калия нитрат  0,050 кг  

Кальция нитрат 0,050 кг Меди 

(II) нитрат 0,050 кг  

Натрия нитрат 0,050 кг  

Серебра нитрат 0, 020 кг  

Д  Д  Д  

17  

  

Набор № 17 ОС «Индикаторы»  

Лакмоид 0,020 кг  

Метиловый оранжевый   

0,020 кг  

Фенолфталеин 0,020 кг  

Д/Р  Д/Р  Д/Р  

18  Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения»  

Аммофос 0,250 кг  

Карбамид 0,250 кг  

Натриевая селитра 0,250 кг  

Кальциевая селитра 0,250 кг  

Калийная селитра 0,250 кг  

Сульфат аммония 0,250 кг  

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг  

Суперфосфат двойной гранулированный 0,250  

кг  

Фосфоритная мука 0,250 кг  

Д/Р  Д/Р   Д/Р  
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19  Набор № 19 ОС «Углеводороды»  

Бензин 0,100 кг  

Бензол 0,050 кг  

Гексан 0,050 кг  

Нефть 0,050 кг  

Толуол 0,050 кг  

Циклогексан 0,050 кг  

Д  Д  Д  

20  Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие 

органические вещества»  

Ацетон 0,100 кг  

Глицерин 0,200 кг  

Диэтиловый эфир 0,100 кг  

Спирт н-бутиловый 0,100 кг  

Спирт изоамиловый 0,100 кг  

Спирт изобутиловый 0,100 кг  

Спирт этиловый 0,050 кг  

Фенол 0,050 кг  

Формалин 0,100 кг  

Этиленгликоль 0,050 кг  

Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг  

Д  Д  Д  

21  Набор № 21 ОС «Кислоты органические»  

Кислота аминоуксусная 0,050 кг  

Кислота бензойная 0,050 кг  

Кислота масляная 0,050 кг  

Д/Р  Д/Р  Д/Р  

 Кислота муравьиная 0,100 кг  

Кислота олеиновая 0,050 кг  

Кислота пальмитиновая 0,050 кг  

Кислота стеариновая 0,050 кг  

Кислота уксусная 0,200 кг  

Кислота щавелевая 0,050 кг  
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22  Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины»  

Анилин 0,050 кг  

Анилин сернокислый 0,050 кг  

Д-глюкоза 0,050 кг  

Метиламин гидрохлорид 0,050 кг  

Сахароза 0,050 кг  

Д  Д  Д  

23  Набор № 23 ОС «Образцы органических 

веществ»  

Гексахлорбензол техн. 0,050 кг  

Метилен хлористый 0,050 кг  

Углерод четыреххлористый 0,050 кг  

Хлороформ 0,050 кг  

Д  Д  Д  

24  Набор № 24 ОС «Материалы»  

Активированный уголь 0,100 кг  

Вазелин 0,050 кг  

Кальция карбид 0,200 кг  

Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг  

Парафин 0,200 кг.  

Д  Д  Д  

  

  

1  

IX. Специализированная мебель  

Доска аудиторская с магнитной поверхностью 

и с приспособлениями для крепления таблиц  

      

2  Стол демонстрационный химический        

3  Стол письменный для учителя (в 

лаборантской)  

      

4  Стол препараторский (в лаборантской)        

5  

  

Стул для учителя – 2 шт (в кабинете и 

лаборантской)   

      

6  Столы двухместные лабораторные 

ученические в комплекте со стульями разных 

ростовых размеров)  
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7  Стол компьютерный        

8  Подставка для технических средств обучения 

(ТСО)  

      

9  Шкафы секционные для хранения 

оборудования  

      

10  Раковина-мойка – 2 шт (в кабинете и 

лаборантской)  

      

11  Доска для сушки посуды        

12  Шкаф вытяжной        

13  Стенды экспозиционные        

  

Биология.  
№  Наименование объектов и средств Материально-

технического обеспечения  

Необходимое количество    

Примечан 

ия  

Основная  

Школа  

Старшая школа  

Базов.  Проф.  

                                              2       3                     4         5         6  

 

   1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ  

ПРОДУКЦИЯ)  

        

 1.   Стандарт  основного общего образования по биологии  Д        

 2.   Примерная программа  основного общего  

образования по биологии  

Д        

 3.   Примерная программа  среднего общего  образования  

на базовом и профильном уровне по биологии  

  Д      
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 4.   Авторские рабочие программы  по разделам биологии  Д  Д      

 5.   Книги для чтения по всем разделам  курса биологии  П        

 6.   Определитель птиц  П  П      

 7.   Определитель растений  П  П      

 8.   Рабочие тетради для учащихся по всем разделам курса  Р  Р      

 9.   Учебники по всем разделам (баз.)  Р  Р      

   2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ          

   Таблицы  
  

      

 1.    Анатомия, физиология и гигиена человека  
Д  

Д      

 2.   Генетика  Д  Д      

 3.   Портреты ученых биологов  Д  Д    Постоянн 

ая 

экспозиц 

ия  

 4.   Правила поведения в учебном кабинете  Д  Д    То же  

 5.   Правила поведения на экскурсии  Д  Д    То же  

 6.   Развитие животного и растительного мира  Д  Д    То же  

 7.   Строение, размножение и разнообразие животных  Д  Д      

 8.   Строение, размножение и разнообразие растений  Д  Д      
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 9.   Схема строения  клеток живых организмов  Д                  Д    Постоянн 

ая 

экспозиц 

ия  

 10 . Уровни организации живой природы  Д  Д      

   3. ИНФОРМАЦИОННО- 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА  

        

1   Мультимедийные обучающие программы  

(обучающие, треннинговые,  контролирующие) по 

всем разделам  курса биологии  

Д\П  Д\П    Для 
учителя,у 

чащихся 

и  

домашнег 

 

     о  

пользован 

ия  

  4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут быть 

в цифровом и компьютерном виде)  

      Могут 
быть в 
цифровом  

и  

компьтер 

ном видах  

  
Видеофильмы  

        

1.  5Фрагментарный видеофильм  по генетике   Д  Д      
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2.  6Фрагментарный видеофильм  по эволюции живых 

организмов  

Д  Д                   

3.  1Фрагментарный видеофильм по основным 

экологическим проблемам  

Д  Д      

4.  1Фрагментарный видеофильм по селекции живых 

организмов  

Д  Д      

  5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ          

1.  1Эпипроектор  Д  Д      

2.  1Экран проекционный  Д  Д    Размер не 

мене  1200 

см  

  6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО- 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

        

  
Приборы, приспособления  

        

1.  6Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  

лабораторных работ  

Р  Р    Включает 
посуду, 
препаров 

альные 
принадле 
жности, 
покровны 
е и  

предметн 

ые стекла 

и др.  
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2.  1Лупа ручная  Р  Р      

3.  1Микроскоп  школьный   ув.300-500   Р  Р      

  7.МОДЕЛИ          

 

  
Модели объемные  

        

1  Модели цветков различных семейств  Д  Д      

2  Набор «Происхождение  человека»  Д  Д      

3  Набор моделей органов человека  Р  Р      

4  Торс человека  Д  Д      

  
Модели остеологические  

        

1  Скелет человека разборный  Д  Д      

2  Скелеты позвоночных животных  Р  Р      

  Модели-аппликации (для работы на магнитной доске)          

1  Митоз и мейоз клетки  Д  Д      

  
Муляжи  

        

1          Плодовые тела шляпочных грибов  Р  Р      

2  Результаты искусственного отбора на примере плодов 

культурных растений  

Р  Р      
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  8.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ          

1  Гербарии,  иллюстрирующие морфологические, 

систематические признаки растений, экологические 

особенности разных групп  

Р  Р    Использу 

ют как 

раздаточн 

ый 

материал  

  
Микропрепараты  

        

1.  1Набор микропрепаратов по ботанике (проф.)          

2.  2Набор микропрепаратов по зоологии (проф.)          

3.  3Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый)  Р  Р      

4.  6Набор микропрепаратов по разделу «Человек» 

(базовый)  

Р  Р      

5.  7Набор микропрепаратов по разделу »Животные» 

(базовый)  

Р  Р      

  
Коллекции  

        

1   Вредители сельскохозяйственных культур  Р  Р      

2  Ископаемые растения и животные          

3.   Морфо-экологические адаптации организмов  к среде 

обитания (форма, окраска и пр.)  

        

  Живые объекты          
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   Комнатные растения по экологическим группам           

   10. ЭКСКУРСИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ          

   Экскурсионное оборудование используется на группу 

учащихся  

        

1   Сачок энтомологический  П  П      

   11.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ  

МЕБЕЛЬ  

        

 1.  6Стул для учителя          

 2.  9Шкафы секционные для оборудования          

 3.  1Раковина –мойка          

 4.  1Сушилка для посуды          

 5.  1Стенды экспозиционные          

  

Музыка.  

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  



 

891  
  

 Баян /аккордеон;   

 Детские  клавишные   

синтезаторы   

Комплект детских музыкальных инструментов: блок-флейта, глокеншпиль /колокольчик,  

бубен, барабан, треугольник, , маракасы, кастаньеты, металлофоны /ксилофоны и д.р.;  

народные инструменты: свистульки, деревянные ложки, трещотки; дирижерские 

палочки   

  

 Учебно-методические комплекты по музыке (учебники, рабочие тетради, музыкальные  

хрестоматии.) для 1-4 классов   

Программно-методические материалы: Программы по музыке; Нотные хрестоматии, 

Фонохрестоматии .  

Методические комплекты (рекомендации к проведения уроков музыки),учебники по музыке  

Музыкальная  энциклопедия (в том числе в цифровой форме)  

Книги о музыке и музыкантах (в том числе в цифровой форме)  

Стандарт начального общего образования по образовательной области ―Музыка‖  

 Портреты русских и зарубежных композиторов  

 Таблицы  по  музыке:  нотные  примеры,  тексты  песен,   

музыкальные инструменты  

  

Музыкальный календарь   
Дидактический раздаточный материал: карточки по музыкальной грамоте и хоровой  

работе  

Хрестоматии музыкального материала к учебникам Сборники 

песен и хоров  

 Методические пособия по электронному музыкальному творчеству  
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 Музыкальный центр  

Проектор для демонстрации слайдов  

Магнитная доска с набором нотных знаков  

Мультимедийный проектор (по возможности)  

Сканер (по возможности)  

Принтер лазерный (по возможности)  

Фотокамера цифровая (по возможности)  

Видеокамера цифровая   

  

 Аудиозаписи  

Фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы  

 и   

 Театральные куклы   

Атрибуты народных костюмов народов России и народов мира  Звучащие 

игрушки  

  

  

Изобразительное искусство.  
  

№  Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения  

1  2  

  1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

  Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство»   

  Примерная программа основного общего образования по изобразительному искусству  

  Авторские программы по изобразительному искусству  

  Учебно-методические комплекты к программе по, выбранной в качестве основной для проведения 

уроков изобразительного искусства  

  Учебники по изобразительному искусству  
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  Методические пособия (рекомендации к проведения уроков изобразительного искусства)  

  Методические журналы по искусству  

   Учебно-наглядные пособия  

  Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства  

  Энциклопедии по искусству, справочные пособия  

  Альбомы по искусству  

  Книги о художниках и художественных музеях  

  Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры  

  Словарь искусствоведческих терминов  

  2. Технические средства обучения (ТСО)  

  Мультимедийный компьютер с художественным программным обеспечением  

  Слайд проектор   

  Мультимедиа проектор  

  Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и 

репродукций  

  Экран (на штативе или навесной)  

  3. Экранно-звуковые пособия  

  Аудиозаписи по музыке и литературным произведениям  

  4. Учебно-практическое оборудование  

  Краски  акварельные  

  Краски гуашевые  

  Краска офортная  

  Валик для накатывания офортной краски  

  Тушь  

  Бумага  А3, А4  

  Бумага цветная  

  Фломастеры  

  Кисти беличьи  № 5, 10, 20  

  Кисти щетина № 3, 10, 13  

  Емкости для воды  
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  Стеки (набор)  

  Пластилин / глина  

  Клей  

  Ножницы  

  Рамы для оформления работ  

  5. Модели и натурный фонд  

  Муляжи фруктов (комплект)  

  Муляжи овощей (комплект)  

  Гербарии  

  Керамические изделия (вазы, кринки и др.)  

  Драпировки  

  Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.)  

  8. Игры и игрушки  

  Конструкторы   

  Маски  

  9. Специализированная учебная мебель  

  Столы рисовальные  

  Стулья  

  Стулья брезентовые складные  

  Стеллажи для книг и оборудования  

  Мебель для проекционного оборудования  

  Мебель для хранения таблиц и плакатов.  

  

Технология.  
  

№ 

Наименования объектов и 

средств 

материальнотехнического 

обеспечения  

Необходимое количество           

Примеча 

ние   Основная школа.  Старшая 

школа  
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Направления 

технологической 

подготовки  

Базовый 

уровень  

    Технич 

еский 

труд  

          

1    Библиотечный фонд (книгопечатная      продукция)      

  Стандарт основного общего 

образования по технологии  

М       1   1    

  Стандарт среднего общего 

образования по технологии 

(базовый уровень)  

    М   1   1    

  Примерная программа 

основного общего 

образования по технологии  

М       1   1    

  Рабочие программы по 

направлениям технологии  

М    М   1   1    

  Учебники по технологии для 

5, 6, 7, 8, 9 класса  

         К                     К   15 по 

классам  

 15по 

классам  

  

 

  Комплект дневников 

наблюдений за развитием 

сельскохозяйственных 

растений и животных  

                15   15    



 

896  
  

  Другие  дидактические 

материалы по всем разделам 

каждого  направления 

технологической подготовки 

учащихся  

М    М   1   1    

  Научно-популярная и 

техническая литература по 

темам учебной программы.  

Д    Д   1  1    

  Нормативные материалы 

(ГОСТы, ОСТы, ЕТКС и т.д.) 
по разделам  

технологической подготовки  

М    М   1   1    

  Справочные пособия по 

разделам и темам программы  

М    М   1  1    

  Методические пособия 

для учителя 

(рекомендации к 

проведению уроков)  

М    М   1   1    

  Методические рекомендации 

по оборудованию кабинетов 

и мастерских   

М    М   1   1    

2  Печатные пособия              

  Таблицы (плакаты) по  

безопасности труда ко всем 

разделам технологической 

подготовки  

М    М   1   1    
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  Таблицы (плакаты) по  

основным темам всех 

разделов каждого 

направления технологической 

подготовки учащихся   

М    М   1   1    

  Раздаточные дидактические 

материалы по темам всех 

разделов каждого 

направления технологической 

подготовки учащихся   

       К,  

П  

  К, П  3   3    

  Раздаточные контрольные 

задания   

К    К   15   15    

  Портреты выдающихся 

деятелей науки и техники  

М    М   1   1    

 

  Плакаты и таблицы по 

профессиональному 

самоопределению в сфере 

материального производства 

и сфере услуг.  

М    М   1   1    

3  Информациионно-коммуникационные средства   
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  Мультимедийные 

моделирующие и обучающие 

программы, электронные 

учебники по основным 

разделам технологии.  

М    М  1   -    

  Электронные библиотеки и 

базы данных по основным 

разделам технологии.   

М    М  1   -    

  Интернет-ресурсы по 

основным разделам 

технологии.  

М    М  1   1    

4  Экранно-звуковые пособия              

  Видеофильмы по основным 

разделам и темам программы  

М    М  1   -    

  Видеофильмы по 

современным направлениям 

развития технологий, 

материального производства 

и сферы услуг.  

М    М  1   -    

  Таблицы-фолии и 

транспоранты-фолии по 

основным темам разделов  

программы  

М    М  1   -    
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  Комплекты диапозитивов 

(слайдов) по различным 

темам и разделам программы  

М    М  1   -    

5  Технические средства обучения  

  Экспозиционный экран на 

штативе или навесной  

М    М  1   1*    

  Видеомагнитофон 

(видеоплейер)   

М    М  1   -    

  Телевизор с универсальной 

подставкой   

М    М  1   1*    

  Цифровой фотоаппарат  М    М  1   1*    

  Мультимедийный  компьютер   М    М  1   1*    

  Сканер   М    М  1   1*    

  Принтер    М    М  1   1*    

  Копировальный аппарат   М    М  1   1*    

  Мультимедийный проектор   М    М  1   1*    

  Плоттер  М      1   -    

  Графопроектор 

(Оверхедпроектор)  

М    М  1    -    

  Диапроектор  М    М  1   -    
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  Средства телекоммуникации  М    М  1   -    

6  Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование   

  Аптечка  М      1  1    

  Халаты  К      15   15    

  Очки защитные  К      15   2    

  Раздел: Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов   

  Верстак столярный в 

комплекте  

К      15  15    

  Набор для выпиливания 

лобзиком  

К      15   15    

  Набор столярных 

инструментов школьный  

К      15   -    

  Конструкторы для 

моделирования простых 

машин и механизмов  

      1   1    

  Конструкторы для 

моделирования 

технологических машин и 

механизмов  

Ф      8   1    

  Наборы сверл  по дереву и 

металлу  

М      1, 1   2, 2    

  Прибор для выжигания  К      15   3    
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  Набор инструментов для 

резьбы по дереву  

К      15   2    

                                                           
  

  

  

  

 

  Наборы 

контрольноизмерительных и 

разметочных инструментов 

по дереву и металлу  

К      15   11    

  Стусло поворотное  М      1   1    

  Струбцина металлическая  К      15   2    

  Колода  М       1   -    

  Верстак слесарный в 

комплекте  

К      15   2    

  Набор слесарных 

инструментов школьный  

К      15   4    

  Набор напильников: 

школьный  

К      15   5    

  Набор резьбонарезного 

инструмента  

П      3   -    

  Набор обжимок, поддержек, 

натяжек для клепки  

П      3  2    
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  Ножницы по металлу 

рычажные  

М      2  2    

  Печь муфельная  М      1   -    

  Приспособление гибочное 

для работы с листовым  

металлом  

М      1   -    

  Наковальня 30кг  М      1   -    

  Электроинструменты и 

оборудование для заточки 

инструментов  

М      1, 1   -, 1    

  Электроинструменты и 

оборудование для сверления 

отверстий  

М, П      1,  1   1, 1    

  Электроинструменты и 

оборудование для точения 

заготовок из дерева и 

металла  

М, П      1,  1    -, 2    

  Электроинструменты и 

оборудование для 

фрезерования заготовок из 

дерева и металла  

М, П      1,  1   -,  1    

  Электроинструменты и 

оборудование для 

шлифования поверхностей  

М, П      1,  5   -,  5    
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  Электроинструменты и 

оборудование для заготовки 

материалов (роспуск, 

фугование)  

М            М  1, 1   -,  1    

  Лабораторный электрощит  М     М  1   1    

  Устройство защитного 

отключения 

электрооборудования  

М     М  1   1    

  Система местной вентиляции  М     М  1   -    

  Раздел: Технологии ведения дома   

  Комплект инструментов для 

санитарно- технических 

работ  

П        3   1    

  Комплект инструментов для 

ремонтно-отделочных работ  

П        3   1    

  Комплект вспомогательного 

оборудования для ремонтно- 

отделочных работ  

П       3   -    

  Сантехнические 

установочные изделия  

Ф       8   -    

  Комплект бытовых приборов 

и оборудования для ухода за 

жилищем, одеждой и обувью  

М        1   1*    

  Раздел: Электротехнические работ ы  
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  Демонстрационный комплект 

электроизмерительных 

приборов  

М      1   1*    

  Демонстрационный комплект 

радиоизмерительных 

приборов  

М      1   1*    

  Демонстрационный комплект 

источников питания  

М      1   1*    

  Демонстрационные 

комплекты 

электроустановочных 

изделий.  

М      1   1    

  Демонстрационный комплект 
радиотехнических  

деталей  

М      1   -    

 

  Демонстрационный 

комплект 

электротехнических 

материалов  

М      1   -    

  Демонстрационный 

комплект проводов и 

кабелей  

М      1   -    

  Комплект электроснабжения  М      1   1    
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  Лабораторный комплект 

электроизмерительных 

приборов  

Ф      8   8*    

  Лабораторный комплект 

радиоизмерительных 

приборов  

Ф      8   1*    

  Лабораторный набор 

электроустановочных 

изделий  

Ф      8   5*    

  Конструктор для 

моделирования источников 

получения электрической 

энергии.  

К      15   1*    

  Конструктор для сборки 

электрических цепей  

К      15   8    

  Конструктор для 

моделирования подключения 

коллекторного 

электродвигателя, средств 

управления и защиты   

К      15   1    

  Конструктор для сборки 

моделей простых 

электронных устройств  

К      15   1    

  Ученический набор 
инструментов для 

выполнения  

электротехнических работ  

К      15   2    
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  Провода соединительные  К      15   15    

  Раздел: Черчение и графика  

  Ученический набор 

чертежных инструментов  

К      15   15    

  Прибор чертежный  К      15   -    

  Набор чертежных 

инструментов для 

выполнения изображений на  

М    М  1   1    

 

 классной доске        

  Комплект инструментов и 

оборудования для 

выполнения проектных работ 

по профилю обучения  

    М, У  1   -    

  Комплект оборудования и 

инструментов для начальной 

профессиональной 

подготовки учащихся в 

рамках предмета или 

технологического профиля   

    К, М  1   -    

7  Специализированная учебная мебель  

  Аудиторная доска с 

магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для 

крепления плакатов и таблиц   

М    М  1   1    
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  Компьютерный стол   М    М  1   -    

  Секционные шкафы  

(стеллажи) для хранения 

инструментов, приборов, 

деталей  

М    М  2   2    

  Ящики для хранения таблиц и 

плакатов  

М    М  1   -    

  Укладки для 

аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.)  

М    М  1   -    

  Штатив для плакатов и 

таблиц   

М    М  1   1    

  Специализированное место 

учителя  

М    М  1   1    

  Ученические лабораторные 

столы 2-х местные с 

комплектом стульев  

Ф    Ф  8*  8*    

8  Модели (или натуральные образцы)  

  Динамическая модель 

школьного учебно-опытного 

участка  

      1   -    

  Модели  

сельскохозяйственных 

орудий труда и техники   

      1   -    
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  Модели электрических 

машин  

М      1   -    

 

  Комплект моделей механизмов 

и передач   

М      1   1    

  Модели для анализа форм 

деталей  

М      1   -    

  Модели для демонстрации 

образования 

аксонометрических проекций  

М      1   -    

  Модели образования сечений 

и разрезов  

М      1   -    

  Модели разъемных 

соединений  

М      1   -     

  Раздаточные модели деталей 

по различным разделам 

технологии  

К      15   -    

9  Натуральные объекты              

  Коллекции изучаемых 

материалов   

М      1   1    
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  Расходные материалы 

(пиломатериалы, фанера, 

красители, метизные изделия, 

шкурка, металлопрокат, 

ножовочные полотна, пилки 

для лобзика, материалы для 

ремонтноотделочных работ, 

удобрения, средства защиты 

растений, пленка 

полиэтиленовая, бумага 

фильтровальная, горшочки и 

кубики торфяные и т.д.)  

М    М  1   1    

  Комплект образцов материалов 

и изделий для санитарно-

технических  

работ  

М            М    1   -    

  Комплект образцов 

материалов  для 

ремонтноотделочных работ  

М           М    1   -    

1 

0  

Игры и игрушки              

  Игры и игрушки, развивающие 

пространственное 

воображение  

П    П  3   1    

  Игры и игрушки, развивающие 

техническое  

П    П  3    1    

 мышление         
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  Игры  и 

развивающие 

мышление  

игрушки, 

образное  

П    П  3   1    

  

  

Основы безопасности жизнедеятельности  
  

  Наименования объектов и средств материально-технического   

обеспечения  

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

  Стандарт среднего общего образования по ОБЖ (базовый уровень)  

  Примерная программа среднего общего образования на базовом уровне по ОБЖ  

  Авторские рабочие программы по ОБЖ  

  Учебник по ОБЖ для 8,10,11 класса (базовый уровень)  

  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации  

  Наставление по стрелковому делу:   

Основы стрельбы из стрелкового оружия   

  Наставление по стрелковому делу: 7,6 2-мм модернизированный автомат Калашникова  

  Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе»  

  Закон Российской Федерации «О гражданской обороне»  

  Закон Российской Федерации «О защите населения и территорий и от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»  

  Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности»  

  Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари)  

  Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)  

2.   ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

  Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации  

  Ордена России  

  Текст Военной присяги  
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  Воинские звания и знаки  Различия  

   Военная форма одежды  

  Мероприятия обязательной подготовки граждан к 

военной службе  

   Военно-прикладные виды спорта  

  Военно-учетные специальности РОСТО  

  Военно-учебные заведения Вооруженных Сил Российской Федерации  

  Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке на воинский учет   

  Нормативы по прикладной физической подготовке  

  Нормативы по радиационной, химической и биологической разведке  

  Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова   

  Устройство 5,6-мм малокалиберной винтовки  

  Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия  

  Приемы и правила метания ручных гранат  

  Мины российской армии  

  Фортификационные сооружения (окопы, траншеи, щели, ниши, блиндажи, укрытия, 

минновзрывные заграждения)  

  Индивидуальные средства защиты  

  Приборы радиационной  Разведки  

  Приборы химической разведки   

  Организация и несение внутренней службы  

  Строевая подготовка  

  Оказание первой медицинской помощи  

  Гражданская оборона  

  Диаграммы и графики,   

3.  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

  Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по основным разделам курса ОБЖ  

  Коллекция цифровых образовательных ресурсов по тематике курса ОБЖ.   
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  Задачник для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы.   

  Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности  

4.   ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ)  

  Мультимедийный компьютер   

  Стол для проектора  

  Экран (на штативе или навесной)  

6.    

  Компас  

  Транспортир  

  Бинт марлевый 10х15   

  Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.)  

  Вата компрессная (пачка по 50 г.)  

  Жгут кровоостанавливающий резиновый  

  Индивидуальный перевязочный пакет  

  Косынка перевязочная  

  Клеенка компрессорная  

  Клеенка подкладочная  

  Ножницы для перевязочного материала (прямые)  

  Повязка малая стерильная  

   Повязка большая  

стерильная Шприц-

тюбик   

одноразового пользования  

Шинный материал   

(плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м  

  Противогаз  

  Общезащитный комплект  

  Респиратор  

  Аптечка индивидуальная (АИ-2)  
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  Противопыльные  

тканевые маски  

  Ватно-марлевая повязка  

  Макет простейшего укрытия в разрезе  

  Макет убежища в разрезе  

  

Физическая культура.  
№  Наименования объектов и 

средств 

материальнотехнического 

обеспечения  

Необходимое количество      

Основная 

школа  

  

Базов 

уров.   

    

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)    

            

 

1.1.  Стандарт основного общего 

образования по физической 

культуре  

Д      1  1  

1.2  Примерная программа по 

физической культуре 

основного общего 

образования по физической 

культуре  

Д      1  1  

1.3  Авторские рабочие 

программы по физической 

культуре  

Д  Д  Д  1  1  
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1.4  Учебник по физической 

культуре  

К  К  К  25  25  

1.5  Дидактические материалы 

по основам   

разделам и темам учебного 

предмета «Физическая 

культура»  

Г  Г  Г  8  

   

**3  

1.6  Научно-популярная и 

художественная литература 

по физической культуре, 

спорту, Олимпийскому 

движению  

Д  Д  Д  1  1  

1.7  Методические издания по 

физической культуре для 

учителей   

Д  Д     1  1  

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ    

2.1   Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической 

подготовленности   

Д      1  1  

2.2  Плакаты методические   Д  Д  Д  1  1  

2.3  Портреты выдающихся 

спортсменов, деятелей 

физической культуры 

спорта и Олимпийского 

движения   

Д      1  **  
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3.   
ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

  

3.1  Видеофильмы по основным 

разделам и темам учебного 

предмета «Физическая 

культура»   

Д  Д  Д  1  **  
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5.7  Брусья гимнастические, 

параллельные   

Г  Г  Г  2  **  

5.8.  Кольца гимнастические, с 

механизмом крепления  

  Г  Г  2  **1  

5.9  Канат для лазания, с 

механизмом крепления  

Г  Г  Г  4  **2  

5.10  Мост гимнастический 

подкидной  

Г  Г  Г  2  **1  

5.11  Скамейка гимнастическая 

жесткая  

Г  Г  Г  3  **1  

5.12  Скамейка гимнастическая 

мягкая  

Г  Г  Г  2  **  

5.13  Комплект навесного 

оборудования   

Г  Г  Г  3  **  

5.14  Контейнер с набором т/а 

гантелей  

Г      3  **  

5.15  Скамья атлетическая, 

вертикальная  

  Г  Г  3  **  

5.16  Скамья атлетическая, 

наклонная   

  Г  Г  3  **  

5.17  Стойка для штанги    Д  Д  2  **  

5.18  Штанги тренировочные    Г  Г  2  **  
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5.19  Гантели наборные    Г  Г  6  **1  

5.20  Вибрационный тренажер 

М.Ф.Агашина  

Г  Г  Г  2  **  

5.21  Коврик гимнастический  К  К  К  25  **15  

5.22  Станок хореографический   Г  Г  Г  2  **  

5.23  Акробатическая дорожка  Г  Г  Г  2  **  

5.24  Покрытие для борцовского 

ковра  

  Д  Д  1  **  

5.25  Маты борцовские    Г  Г  6  **  

5.26  Маты гимнастические        7  7  

5.27  Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 

кг)  

Г  Г  Г  9  **4  

5.28  Мяч малый (теннисный)  К  К  К  25  **10  

5.29  Скакалка гимнастическая  К  К  К  25  **10  

5.30  Мяч малый (мягкий)  К  К  К  25  **10  

 

5.31  Палка гимнастическая  К  К  К  25  **  

5.32  Обруч гимнастический  К  К  К  25  **10  

5.33  Коврики массажные  Г  Г    5  **  
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5.34  Секундомер настенный с 

защитной сеткой  

Д      1  **  

5.35  Пылесос  Д  Д  Д  1  *  

5.36  Сетка для переноса малых 

мячей  

Д  

  

Д  Д  1  **  

  Легкая атлетика            

5.37  Планка для прыжков в 

высоту  

Д  Д    1  1  

5.38  Стойки для прыжков в 

высоту  

Д  Д    1  1  

5.39  Барьеры л/а тренировочные    Г  Г  3  **  

5.40  Флажки разметочные на 

опоре  

Г      10  **  

5.41  Лента финишная  Д      1  **  

5.2  Дорожка разметочная для 

прыжков в длину с места  

Г      3  **1  

5.43  Рулетка измерительная 

(10м; 50м)  

Д      1  *1  

5.44  Номера нагрудные  Г  Г  Г  25  25  

  Спортивные игры            
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5.45  Комплект 

 щитов 

баскетбольных с кольцами и 

сеткой  

Д      1  **  

5.46  Шиты 

баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой  

Г      2  2  

5.47  Мячи баскетбольные  Г  Г  Г  25  **15  

5.48  Сетка для переноса и 

хранения мячей  

Д  Д  Д  1  **  

5.49  Жилетки игровые с 

номерами  

Г  Г  Г  11  **  

5.50  Стойки 

волейбольные 

универсальные  

Д      1  **  

5.51  Сетка волейбольная  Д      1  1  

5.52  Мячи волейбольные  Г  Г  Г  10  10  

 

5.53  Сетка для переноски 

и хранения баскетбольных 

мячей  

Д  Д  Д  1  **  

5.54  Табло перекидное  Д      1  1  

5.55  Жилетки  игровые с 

номерами  

Г  Г  Г  11  **  

5.56  Ворота для 

минифутбола  

Д      2  2  

5.57  Сетка  для  ворот 

мини-футбола  

Д      2  **  
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5.58  Мячи футбольные  Г  Г  Г  5  5  

5.59  Номера нагрудные  Г  Г  Г  25  25  

5.60  Компрессор  для 

накачивания мячей  

Д      2  **1  

  Измерительные приборы     

5.64  Пульсометр  Г  Г    2  **  

5.65  Шагомер 

электронный  

Г  Г    2  **  

5.66  Комплект 

динамометров ручных  

Д      1  **  

5.67  Динамометр 

становой   

Д      1  **  

5.68  Ступенька 

универсальная (для степ- 

теста)  

Г      5  **  

5.69  Тонометр 

автоматический   

Д      1  **  

5.70  Весы медицинские с 

ростомером  

Д  Д    1  **  

   Средства  до  

врачебной помощи  

          

5.71  Аптечка 

медицинская  

Д  Д    1  1  

  Дополнительный 

инвентарь  
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5.80  Доска аудиторная с  

магнитной поверхностью  

  

Д      1  *  

6.  
СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ   

  

6.1  Спортивный зал 

игровой  

      1  1  

6.2  Спортивный  зал 

гимнастический  

      1  1   

6.3  Зоны рекреации        1  1  

6.4  Кабинет учителя        1  1  

6.5  Подсобное 

помещение для хранения 

инвентаря и оборудования   

      1  1  

7.  
ПРИШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН (ПЛОЩАДКА)  

   

7.1  Легкоатлетическая 

дорожка  

Д      1  1  

7.2  Сектор для прыжков 

в длину  

Д      1  1  

7.3  Сектор для прыжков 

в высоту  

Д      1  1  

7.4  Игровое поле для 

футбола (мини-футбола)  

Д      1  1  

7.5  Площадка 

 игровая 

баскетбольная  

Д      1  1  

7.6  Площадка 

 игровая 

Д      1  1  
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волейбольная  

7.7  Гимнастический 

городок  

Д  Д    1  1  

7.8  Полоса препятствий  Д  Д    1  1  

7.9  Лыжная трасса  Д      1  1  

7.10  Комплект шансовых 

инструментов  для 

подготовки мест занятий на 

спортивном стадионе  

Д      1  1  

  

  

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования  

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей иерархией:  

• единая информационно-образовательная среда страны;  

• единая информационно-образовательная среда региона;  

• информационно-образовательная среда образовательной организации;  

• предметная информационно-образовательная среда;  

• информационно-образовательная среда УМК;  

• информационно-образовательная среда компонентов УМК;  информационно-образовательная среда элементов УМК.  

Основными элементами ИОС являются:  

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  
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• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет;  

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансовохозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

• в учебной деятельности;  

• во внеурочной деятельности;  

• в исследовательской и проектной деятельности;  

• при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:  

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора;  

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование);  

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;  

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;  

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать);  

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе 

через Интернет, размещения  

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации;  
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• поиска и получения информации;  

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

• вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока;  

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления;  

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений;  

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных инструментов 

и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов;  

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;  

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях);  

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования;  

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательной  

организации;  

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением;  
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• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами.  

  

Создание в образовательной организации информационно- образовательной среды, соответствующей требованиям 

ФГОС  

№  п/п  Необходимые средства  Необходимое 

количество средств/ 

имеющееся в 

наличии  

Сроки создания 

условий в  

соответствии с 

требованиями ФГОС  

I  Технические средства  +    

II  Программные инструменты  +    

III  Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки  

+    

IV  Отображение образовательного процесса в 

информационной среде  

+    

V  Компоненты на бумажных носителях  +    

VI  Компоненты на CD и DVD  +    

  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор 

для совместного удаленного редактирования сообщений.  
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Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника).  

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа коллекция).  

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетрадитренажеры).  

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные 

практикумы.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-методических условий реализации 

основной образовательной программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО.  

  

  

  

  

  

  

3.2.5. Оценочные и методические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования   

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

ФГОС ООО  
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Основное общее образование     

Русский язык     

Разумовская М.М. и др. Русский язык1.2ч 5 Дрофа 

Разумовская М.М. и др. Русский язык 1.2ч 6 Дрофа 

Разумовская М.М. и др. Русский язык  7 Дрофа 

Разумовская М.М. и др. Русский язык 8 Дрофа 

Разумовская М.М. и др. Русский язык  8 Дрофа 

Разумовская М.М. и др. Русский язык 9 Дрофа 

Разумовская М.М. и др. Русский язык  9 Дрофа 

Литература     

Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература 5 Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература ФГОС 5 Просв 

Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература  5 Просв 

Полухина В.П., Коровина В.Я. Литература  6 Просвещение 

Полухина В.П., Коровина В.Я. Литература ФГОС 6 Просв 

Полухина В.П., Коровина В.Я. Литература  7 Просв 

Полухина В.П., Коровина В.Я. Литература ФГОС 7 Просв 

Коровина В.Я. Литература (голубой) 7 Просв 

Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература 8 Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература 8 Просв 

Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература 9 Просвещение 

Коровина В.Я., Коровин В.И. и др. Литература 9 Просв 

Иностранный язык     

Английский язык     

Ваулина Ю.Е.,Дули Д.и др Spotlight 5 Просв 

Афанасьева О.В, Михеева И.В. "Rainbow English" 6 Дрофа 

Афанасьева О.В, Михеева И.В. "Rainbow English" 7 Дрофа 

Афанасьева О.В, Михеева И.В. "Rainbow English" 8 Дрофа 

Афанасьева О.В, Михеева И.В. "Rainbow English" 9 Дрофа 

Математика     

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия ФГОС 7-9 Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 7-9 Просв 

Мерзляк А.Г.Математика 5 Вентана-Граф 

Мерзляк А.Г.Математика 6 Вентана-Граф 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра ФГОС 7 Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра 8 Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. и др. Алгебра 9 Просвещение 

Информатика и ИКТ     

Босова Л.Л Информатика 7 БИНОМ.  

Босова Л.Л Информатика 8 БИНОМ.  

Босова Л.Л Информатика 9 БИНОМ.  

История     

Вигасин А.А., Годер Г.И. История Древнего мира 5 Просвещение 

Агибалова ЕВ,ДонскойГМИстория Средних веков 6 Просв 
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ЮдовскаяАЯ, БарановПА  История Нового времени 7 Просвещение 

ЮдовскаяАЯ, БарановПА  История Нового времени 8 Просв 

ЮдовскаяАЯ, БарановПА. История Нового времени 9 Просвещение 

Арсентьев Н.М, Данилов А.А. История России ч.1,2  6 Просвещение 

Арсентьев Н.М, Данилов А.А. История России ч.1,2  7 Просвещение 

Арсентьев Н.М, Данилов А.А. История России ч.1,2  8 Просвещение 

Арсентьев Н.М, Данилов А.А. История России ч.1,2  9 Просвещение 

Обществознание (включая экономику и право)     

Боголюбов ЛН, Виноградова НФ. Обществознание  6 Просв 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Обществознание  7 Просв 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Обществознание 8 Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И.Обществознание 9 Просв 

География     

Алексеев А.И, Николина В.В. География  5-6 5 Просвещение 

Алексеев А.И, Николина В.В. География 5-6 6 Просв 

Алексеев А.И, Николина В.В. География 7 Просв 

Алексеев А.И, Николина В.В. География 8 Просв 

Алексеев А.И, Николина В.В. География 9 Просв 

Биология     

Сивоглазов В.И.,Плешаков А.А. Биология 5 Дрофа 

Сивоглазов В.И.,Плешаков А.А. Биология 6 Дрофа 

Сивоглазов В.П., Сапин М.Р, Каменский А.А. 7 Дрофа 

Сивоглазов В.П., Сапин М.Р, Каменский А.А. 8 Дрофа 

Пасечник В.В, Каменский А.А. Биология 9 Просвещение 

Физика     

Перышкин А.В. Физика 7 Дрофа 

Перышкин А.В. Физика 8 Дрофа 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 Дрофа 

Химия     

Габриелян О.С.,Остроумов И.Г. Химия 8 Просв 

Рудзитис Г.Е. , Фельдман Ф.Г. Химия 9 Просвещение 

Финансовая грамотность     

Высоцкий И.Р. Ященко И.В. Теория вероятностей и 

статистика 

7-9 Просв 

Искусство (Музыка и ИЗО)     

Горяева Н.А. Изобразительное искусство ФГОС 5 Просвещение 

Неменская Л.А.  Изобразительное искусство 6 Просвещение 

Питерских А.С. Изобразит. Искусство ФГОС 7 Просвещение 

Питерских А.С. Изобразит. Искусство ФГОС 8 Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка ФГОС 6 Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 Просв 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка ФГОС 7 Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 Просв 
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Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка ФГОС 8 Просвещение 

Технология     

Казакевич В.М, Пичугина Г.В. Технология 5 Просвещение 

Казакевич В.М, Пичугина Г.В. Технология 6 Просвещение 

Казакевич В.М, Пичугина Г.В. Технология 7 Просвещение 

Казакевич В.М, Пичугина Г.В. Технология 8-9 Просвещение 

Основы безопасности жизнедеятельности     

Хренников БО, Гололобов Н.В. ОБЖ 5 Просв 

Хренников БО, Гололобов Н.В. ОБЖ 6 Просв 

Хренников БО, Гололобов Н.В. ОБЖ 7 Просв 

Хренников БО, Гололобов Н.В. ОБЖ 8 Просв 

Хренников БО, Гололобов Н.В. ОБЖ 9 Просв 

Физическая культура     

Петрова Т.В., Копылов Ю.А.Физ.культура 5-7 Вентана-Граф 

Лях В.И. Физическая культура 8-9 Просвещение 

Основы духовно-нравственной культуры      

Виноградова Н.Ф.Основы духовно-нравственной 

культуры народов России.  

5 Вентана-Граф 

 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия:  

• соответствуют требованиям ФГОС ООО;  

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

• учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной образовательной программы 

образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит:  

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП ООО образовательной организации;  

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

  систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  
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‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;  

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).  

  

3.2.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий  

Направления 

мероприятий  

Мероприятия  Сроки 

реализации  

I. Нормативное 

обеспечение введения  

ФГОС ООО  

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в  

образовательной организации ФГОС ООО   

Март 2015г.  

 

 2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО  

Сентябрь 2014  

3. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.)  

До 01.09.2015г.  

4. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной  

организации   

До 01.09.2015г.  

5. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации   

Август 2015г.  
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  6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и  

тарифно-квалификационными  

характеристиками  и 

 профессиональным стандартом  

Сентябрь 2015г.  

  7. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования   

Декабрь 2014г.  

8. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса   

В течении года  

 

 9. Доработка:  

– образовательных  программ  

(индивидуальных и др.);  

– учебного плана;  

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей;  

– годового  календарного 

 учебного графика;  

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся;  

– положения об организации текущей и 

итоговой  оценки  достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения  основной 

 образовательной программы;  

– положения об организации домашней 

работы обучающихся;  

– положения  о  формах 

 получения образования  

Август 2015г.  

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и  

достижения планируемых результатов  

Август 2015г.  
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общего образования  2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 
заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат,  

порядка и размеров премирования  

Ноябрь 2014г.  

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками  

Август – 

сентябрь 2015 г.  

III. Организационное 
обеспечение введения 
ФГОС основного  

общего образования  

  

  

  

  

  

1. Обеспечение координации 
взаимодействия участников  

 образовательных  отношений  по   

организации введения ФГОС ООО  

В течение года  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры 

и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

В течение года  

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности  

В течение года  

 

 4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования  

Май-август 

2015г.  

IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования  

1. Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего 

образования  

Май-август 

215г  

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования  

Апрель 2015г.  
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 3. Корректировка  плана  научно- 

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования  

В течение года  

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования  

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС  

В течение года  

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС  и 

порядке перехода на них  

В течение года  

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО  

Сентябрь 

2015май 2016  

4. Разработка и утверждение локальных 
актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета  

образовательной организации  

Сентябрь – 

октябрь 2015  

VI. Материально- 

техническое  

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования  

1. Анализ материально- технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования  

октябрь, март  

2. Обеспечение  соответствия 

материально-технической  базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС  

В течение года  

  3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 
основного общего  

образования  

В течение года  

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации  

В течение года  

5. Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего  

образования  

В течение года  
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6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными  

образовательными ресурсами  

В течение года  

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных 

и иных базах данных  

В течение года  
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Условные сокращения  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт  

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего образования  

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования  

ООП – основная образовательная программа  

УУД – универсальные учебные действия  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  

ПКР – программа коррекционной работы  

ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия  

ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум УМК 

– учебно-методический комплекс  
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Лист внесения изменений и дополнений в образовательную программу  

Дата внесения 
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Содержание   Реквизиты документа  Подпись лица, 

внѐсшего запись  
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