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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Пояснительная записка 
 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования яв-

ляется: 
 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, зна-

ний, 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 в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, непо-

вторимости. 
 

Для достижения поставленных целей при разработке и реализации основной образователь- 
 

ной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 
 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) об- 
 
щего образования; 
 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достиже-

ние планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образова-

тельной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспе-

чению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающего-

ся, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответст-

вующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореали-

зации 
 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образова-

тельного процесса, взаимодействия всех его участников, единства учебной и внеурочной деятель-

ности; 
 

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межве-

домственного взаимодействия); 
 
выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной склонностей, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, через сис-тему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений допол-3 



нительного образования детей; 
 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 
 

и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
 

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

 общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 
 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и дей- 

ствия; 
 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную ориентацию 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с ба-

зовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессио-

нальной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучаю-

щихся, обеспечение их безопасности. 
 

 основе   реализации   основной   образовательной   программы   лежит   системно- 
 

деятельностный подход, который предполагает: 
 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-

ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на ос-

нове принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликуль-

турного и поликонфессионального состава; 

формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обу-

чающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и конструиро-

вания на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающих-

ся; 
 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе ос-

воения 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; 
 

учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образовательного 

процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития ка- 
 

ждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей инвалидов и детей с ограниченными 
 

возможностями здоровья. 
 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 
 

особенностей развития детей 11-15 лет, связанных: 
 

 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 учеб- 
 
ной деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операци-

онно-технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного исследо-

вания, к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познава-

тельный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контроль-

ных и оценочных действий; инициативу в организации учебного сотрудничества; 
 

 осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 лет 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 спо-

собности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов 

во временной перспективе; 
 

 формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его на об- 
 

щекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

с овладением  коммуникативными средствами и способами организации  кооперации и со-

трудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях обучающихся с 
 
учителем и сверстниками; 
 

 изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества – от 

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

 освоением нового содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально-желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся 

на каждом из возрастных этапов. 
 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

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

теризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специ-

фическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие у него са-

мосознания - представления о том, что он уже не ребенок, т.е. чувство взрослости, а также внут-

ренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с «моралью послушания», 

на нормы поведения взрослых; 
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Второй этап подросткового развития (14-15 лет, 8-9 классы) характеризуется: 
 

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

срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отноше-

ний 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 зада-

ны важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «пере-

ходного», «трудного» или «критического»; 
 

обостренной, с одной стороны, в связи с возникновением чувства взрослости восприимчиво-

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

их отношениях, порождающую фактически интенсивное формирование на данном возрастном эта-

пе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

сложными поведенческими проявлениями, с другой стороны, вызванными противоречием 

между потребностью в признании их взрослым со стороны окружающих и собственной неуверен-

ностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового кризиса неза-

висимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и протеста); 

изменением социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок и измене-

нием характера и способа общения и социальных взаимодействий – объемы и способы получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной пози-

цией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социаль-

ной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей за-

дачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 
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Планируемые РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА- 
 

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 
 

образования (далее – планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых ус- 
 

тановок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержа-

тельную основу образовательной программы.. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования (далее – системой оценки), выступая как со-

держательная и критериальная основа для разработки программ учебных предметов, курсов, учеб-

но-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки, с другой. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – личностных, 

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

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

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

цию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, 

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

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

Фактически, личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавли-

вают и описывают следующие обобщенные классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, предъявляемых учащимся: 
 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навы- 
 

ков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе 
 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и яв- 
 

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

 содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объек- 
 

тами и процессами; 
 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка  само- 
 

стоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования зна-

ко-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от 
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учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной 

точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной информа-

ции, представление ее в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.; 
 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разреше- 
 

ния проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределенности, 

например, выбора или разработки оптимального или наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 

т.п.; 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка сотрудни- 
 

чества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный результат; 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разверну- 
 

той коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с задан-

ными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, 

комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, форму-

лировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, оценочного суж-

дения, аргументированного мнения и т.п.); 
 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организа- 
 
ции выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска необ-

ходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы; 
 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной оценки или анализа собст- 

венной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, це-лям 

и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты 
 
 качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.); 

 учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на  формирование 
 

ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о социаль-

ных и(или) личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а так-

же аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 
 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИТК-компетентности школьников, требующие педагогически целесообразного исполь- 

зования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных вы- 
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ше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и ком-

муникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориента-

ций), а также собственно навыков использования ИКТ. 
 

 соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их развития. Такой под- 

ход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего разви-

тия ребёнка. 
 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
 

1). Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в разви-

тие личности учащихся, в развитие их способностей. Этот блок результатов отражает такие общие 

цели образования как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, целена-

правленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся 

средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ве-

дется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсо- 
 
нифицированной 
 

информации; а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы 

образования на федеральном и региональном уровнях. 
 

 Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

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

научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется учащимся в ходе изучения 

каждого раздела программы. 
 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 
 

ориентируют пользователя в том, какие уровни освоения учебных действий с изучаемым опорным 
 

учебным материалом ожидаются от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: 
 

их значимость для решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 
 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством уча- 
 

щихся – как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. 
 

Иными словами в этот блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учеб- 
 

ном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и со- 
 

циализации, и которые в принципе могут быть освоены подавляющим большинством учащихся – 
 

при условии специальной целенаправленной работы учителя. 
 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выно- 
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сится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью нако-

пленной оценки, или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе – в форме госу-

дарственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью зада-

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

учащихся, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися зада-

ний базового уровня, служит единственным основанием для положительного решения во-

проса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 
 

 блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результа- 
 

ты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расши-

ряющих и углубляющих понимание опорного учебного материала, или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные мотивиро-

ванные и способные учащиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не отра-

батывается со всеми без исключения учащимися – как в силу повышенной сложности учебных 

действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропе-

девтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведется пре-

имущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 
 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из бло-

ка «Выпускник получит возможность научиться» могут включаться в материалы итогового кон-

троля. Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся продемонст-

рировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 

динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполне-

ние учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых ре-

зультатов этого блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень обуче-

ния. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накоплен-

ной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 
 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируе-

мых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освое- 
 

ния: 
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- четырёх междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных учеб-

ных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 
 

 учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык.», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Биология», «Изобразитель- 
 
ное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат дальней-

шее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 

учебные действии, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ- 
 
компетентность учащихся, составляющие психолого-педагогическую и инструментальную ос-

новы формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоя-

тельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, 

способности к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 

 ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического интеллекта, гипотетико-дедуктивного мышления, дивергентного 

мышления, рефлексии, основанной на формальном интеллекте, что будет способствовать 

порождению 
 

- нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к закономерно-

стям); 
 

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей – за пре-

делы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
 

 ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; на практическом уровне в ходе реализации исходного замысла овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

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

наиболее приемлемого решения. 
 

 ходе планирования и выполнения учебных исследований учащиеся освоят умение опериро- 
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вать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, приобретут опыт ре-

шения интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 
 

 результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у выпускников будут 

заложены 
 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем; ставить вопросы, затрагивающие основы 

знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, к жизненному опыту, 
 

 основы ценностных суждений и оценок, 
 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющему преодолевать невежество и пред- 
 

рассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении взаимопонимания между 

отдельными людьми и культурами, 
 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных то-

чек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 
 

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

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществле-

ния своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного плани-

рования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе – досугового, подготовки 

к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в сис-

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

человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного 

чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Учащиеся овладеют раз-

личными видами и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и 

других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учеб-

ной задаче. 
 

 сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию 
 

- основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты), 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные 

нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание) 
 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
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мотивации, в том числе – готовности к выбору направления профильного образования. 
 

 частности, формированию готовности и способности к выбору направления профильно- 
 

го образования способствует 
 

- целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятель- 
 

ности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 
 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований 
 
 освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных про- 
 

цедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 
 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе – предпрофес- 
 

сиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательного процес-

са, в том числе а) факультативов, вводимых образовательным уреждением, б) программы форми-

рования ИКТ-компетентности школьников, в) программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, г) программы внеурочной деятельности, д) программы профессиональной ориента-

ции, е) программы экологическиго образования, ж) программы дополнительного образования, 

иных возможностей образовательного учреждения; 
 

- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требо-

ваниях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и 

личным качествам будущего труженика; 
 

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессио-

нальной карьеры на основе соотносения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уров-

ня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 
 

 сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное внимание 

уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ставить новые учебные 

цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать свои действия, как 

по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектирова- 
 

нию. 
 

 сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется 
 

- формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учи-

телем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практиче-

скому освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества, 
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- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентно-

сти: умения ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; умение действовать с уче-

том позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необхо-

димые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и «техникой» общения, 

умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
 

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого пове- 
 
дения как основы коммуникативной компетентности. 
 

 сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное внима- 
 

ние уделяется 
 

 практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 
 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информаицией; 
 

 практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и 

сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному 

обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знако-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 
 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первой 

ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобра-

зовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе 
 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделен-

ных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тези-

сов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт поня-

тий – концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
 

Учащиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных 

источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования по-

исковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном информа-

ционном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с использованием поисковых 

сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты 

поиска. 
 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения учеб-

ных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные приемы поиска, 

организации и хранения информации на персональном компьютере, в информационной среде уч- 
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реждения и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и организации собственно-

го информационного пространства. 
 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой ау-

диовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т.е. сочетания текста, изображе-

ния, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 
 

Смогут использовать информацию для установления причинно-следственных связей и зави-

симостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и практических ситуациях, 

моделирования и проектирования. 
 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения 

на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отноше-

ния к получаемой информации на основе ее сопоставления с информацией из других источников и 

с имеющимся жизненным опытом. 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ 
 

Формирование универсальных учебных действий 
 

Личностные универсальные учебные действия 
 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
 

 историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, ее 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития государственно- 
 
сти и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 
 

 образ социально-политического устройства – представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздни- 
 
ков, 
 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация 
 
 правовом пространстве государственно-общественных отношений; 
 

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 
 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 
 

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 
 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвен- 
 

ционального характера морали; 
 

- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отно-

шений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими со-

бытиями; 
 

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и здо- 

ровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 
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 рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

- уважение истории, культурных и исторических памятников; - эмоционально 

положительное принятие своей этнической идентичности; 
 

- уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готов- 
 

ность к равноправному сотрудничеству; 
 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, нетер- 
 

пимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и дру- 
 

гих людей, оптимизм в восприятии мира; 
 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
 

 рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы 
 

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных орга- 

низациях, школьных и внешкольных мероприятиях просоциального характера); 
 

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обя- 
 

занностей ученика; 
 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
 

умение конструктивно разрешать конфликты; 
 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверст- 
 

ников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общест- 
 

венно-полезной деятельности; 
 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, политиче- 
 

ских и экономических условий. 
 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познава-

тельного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования; 
 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 
 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
 

 компетентности в реализации снов гражданской идентичности в поступках и деятельно- 
 

сти; 
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 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
 

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, выражающегося в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные 

действия Выпускник научится: 
 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 
 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учи- 
 

телем ориентиров действия в новом учебном материале; 
 

 планировать пути достижения целей; 
 

 устанавливать целевые приоритеты; 
 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо- 
 

димые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 
 

- овладеть основами прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процес- 
 

са. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
 

 построению жизненных планов во временнớй перспективе. 
 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать ус- 
 

ловия и средства их достижения; 
 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффектив- 
 

ный; 
 

 овладеть основами саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение по- 
 

ставленных целей; 
 

- осуществлять учебную и познавательную деятельность как «поленезависимую», устой- 
 

чивую в отношении помех; 
 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 
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- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагае-

мого расхода ресурсов на решение задачи; 
 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 
 

 овладению основами саморегуляции эмоциональных состояний; 
 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достиже- 
 

ния целей. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 
 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничест- 
 

ве; 
 

 уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее и координировать 
 
 с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятель- 
 

ности 
 

 уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выборы; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждеб- 
 

ным для оппонентов образом. 
 

 уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотруд- 
 

ничества с партнером; 
 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 

 уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и сотруд- 
 

ничества с партнером; 
 

- уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи- 
 

мопомощь; 
 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
 

владение устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 
 

 уметь организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы ра-

боты; 
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- управлять поведением партнера, осуществляя контроль, коррекцию, оценку действий парт-

нера, уметь убеждать; 
 

 уметь работать в группе – устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить про- 
 
дуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
 

 владеть основами коммуникативной рефлексии; 
 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, моти- 
 

вов и потребностей; 
 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержания совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи; так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 учитывать и координировать различные позиции других людей, отличные от собственной, 
 
 сотрудничестве; 
 

 учитывать разные мнения и интересы и уметь обосновывать собственную позицию, 
 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 

 уметь продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; уметь договари- 

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 
 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 
 

 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований действий, как парт- 
 

нера, так и собственных действий; 
 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать инфор- 
 

мацию, необходимую партнеру как ориентиры для построения действия; 
 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участво- 
 

вать в дискуссии и аргументации своей позиции, владение монологической и диалогической фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого; адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 
 

 уметь устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
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 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и се- 
 

ти Интернет; 
 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон- 
 

кретных условий; 
 

 давать определение понятиям; 
 

 устанавливать причинно-следственные связи; 
 

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, ограничение 

понятия; 
 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
 

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 
 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя- 
 

зей; 
 

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

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий, 
 

 работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и строить обо- 
 

роты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 основам рефлексивного чтения; 
 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 
 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и экс- 
 

перимента; 
 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
 

 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации; 
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Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

Обращение с устройствами ИКТ 
 

Выпускник научится: 
 

 подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать ак- 
 

кумуляторы; 
 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, ска- 
 

нер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
 

 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и за- 
 

вершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение курсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
 

 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интер- 
 

нет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 
 

 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 
 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы с различными эк- 

ранами. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические осо- 
 

бенности восприятия информации человеком. 
 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках изучения предметов: техно-

логия, информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

Фиксация изображений и звуков 
 

Выпускник научится: 
 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 
 

 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существен- 

ных элементов; 
 

 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 
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 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием воз- 
 

можностей специальных компьютерных инструментов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 различать творческую и «техническую» фиксацию звуков и изображений; 
 

 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 
 

 осуществлять трехмерное сканирование. 
 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: искусство, рус-

ский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, а также во внеурочной дея-

тельности. 

Создание письменных сообщений 
 

Выпускник научится: 
 

 создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурно- 
 

го письма; 
 

 сканировать текста и осуществлять распознавание сканированного текста; 
 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом, 
 

средствами текстового редактора; 
 

 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсужде- 
 
ния; 
 

 использование средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого кла- 
 

виатурного письма; 
 

 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык, 

иностранный язык, литература, история. 
 

Создание графических сообщений 
 

Выпускник научится: 
 

 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 
 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификаци- 
 

онных, организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 
 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические (ГИС), хронологиче- 
 

ские; 
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 создавать графические сообщения проведением рукой произвольных линий с использовани- 
 

ем специализированных компьютерных инструментов и устройств. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

 научиться создавать мультипликационные фильмы; 
 

 получить опыт создания виртуальных моделей трехмерных объектов. 
 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, об-

ществознание, география, история, математика. 
 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 
 

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
 

 использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

 получить опыт использования музыкальных редакторов, клавишных и кинетических синте- 
 

заторов для решения творческих задач. 
 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета искусство, а также 

во внеурочной деятельности. 
 

Создание восприятие и использование гипермедиа 

сообщений Выпускник научится: 
 

 организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

 работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммы  (алгоритмические,  концептуальные, 
 

классификационные, организационные, родства и др.), карты (географические, хронологические) и 

спутниковые фотографии, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагмен- 
 

тов; 
 

 использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
 

 формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, от- 
 

казываться от потребления ненужной информации. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

 получить опыт проектирования дизайна сообщений в соответствии с его задачами и сред- 
 

ствами доставки; 
 

 научиться понимать сообщения, используя при его восприятии внутренние и внешние ссыл- 
 

ки, различные инструментов поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
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Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, ли-

тература, русский язык, иностранный язык, искусство, могут достигаться при изучении и других 

предметов. 
 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
 

Выпускник научится: 
 

 выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной аудито- 
 

рией; 
 

 участвовать в обсуждении (видео-аудио, текстовый форум) с использованием возможностей 

интернета; 
 

 использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образова- 
 

тельного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенство-

вание своей работы, формирование портфолио); 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к ча- 
 

стной информации и информационным правам других людей. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

 получить опыт взаимодействия в социальных сетях, групповой работы над сообщением 
 

(вики); 
 

 получить опыт участия в форумах в социальных образовательных сетях; 
 

 получить опыт игрового и театрального взаимодействия с использованием возможностей 

интернета. 
 

Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной дея-

тельности. 
 

Поиск и организация хранения информации 
 

Выпускник научится: 
 

 использовать  различные  приемы  поиска  информации  в  интернете,  поисковые  сервисы, 
 

строить запросы для поиска информации и анализ результаты поиска; 
 

 использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 
 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска не- 
 

обходимых книг; 
 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в част- 
 

ности использовать различные определители; 
 

 формировать собственное информационное пространство: создание системы папок и раз- 
 

мещение в ней нужных информационных источников, размещение информации в Интернете. 
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Выпускник получит возможность: 
 

 получить опыт создания и заполнения различных определителей; 
 

 использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятель- 
 

ности. 
 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история, лите-

ратура, технология, информатика и других предметов. 
 

Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании Выпускник научится: 
 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической, и визуализации; 
 

 строить математические модели; 
 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

 проводить естественнонаучные и социальные измерения, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных их обработка, в том числе – статистическая, и визуализация; 

 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: естественные 

науки, обществознание, математика. 
 

Моделирование и проектирование, 

управление Выпускник научится: 
 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
 

 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компью- 
 

терным управлением и обратной связью; 
 

 моделировать с использованием средств программирования; 
 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, органи- 
 

зовывать свое время с использованием ИКТ. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

 научиться проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 
 

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология, ма-

тематика, информатика, естественные науки, обществознание. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности Выпускник научится: 
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 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудова- 
 

ние, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 
 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из иссле- 

дования выводы; 
 

 использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация, дока- 
 

зательство, доказательство «от противного», доказательство «по аналогии», опровержение, контр-

пример, индуктивные и дедуктивные рассуждения; построение и исполнение алгоритма; 
 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование мате- 

матических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости моде-

ли/теории; 
 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и истори- 
 

ческих наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объ-

яснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адек- 
 

ватные обсуждаемой проблеме; 
 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мне- 
 

ниям, оценкам, реконструировать их основания; 
 

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суж- 
 

дений при получении, распространении и применении научного знания. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

 использовать догадку, «озарение», интуицию; 
 

 использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических возмож- 
 

ностей, математическое моделирование; 
 

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как абстрагирование от при- 
 

входящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
 

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и исто- 
 

рических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
 

 использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображе- 
 

ние мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (ти-

пичного) и единичного, оригинальность; 
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 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 
 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы- 
 

полненного проекта. 
 

Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного Выпускник научится: 
 

 ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста, 
 

 выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
 

 предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на преды- 
 

дущий опыт; 
 

 объяснить порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
 

 сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаружить соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснить назначение кар- 

ты, рисунка, пояснить части графика или таблицы и т.д.; 
 

 находить в тексте требуемую информацию («пробежать» текст глазами, определить его ос- 
 

новные элементы, сопоставить формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устано-

вить, являются ли они тождественными или синонимическими, найти необходимую единицу ин-

формации в тексте); 
 

 решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и кри- 
 

тического понимания текста: 
 

 определять назначение разных видов текстов; 
 

 ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент ин- 
 

формацию 
 

 различать темы и подтемы специального текста; 
 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
 

 прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
 

 сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 
 

 выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 
 

 формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определен- 
 

ной позиции; 
 

 понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 анализировать изменения своего эмоционального состояние в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и ее осмысления; 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информации Выпускник научится: 
 

 структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; прово- 
 

дить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
 

 преобразовывать  текст,  используя  новые  формы  представления  информации:  формулы, 
 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности – в практиче-

ских задачах), переходить от одного представления данных к другому; 
 

 интерпретировать текст: 
 

 сравнить и противопоставить заключенную в тексте информацию разного характера, 
 

 обнаружить в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов, 
 

 сделать выводы из сформулированных посылок, 
 

 вывести заключение о намерении автора или главной мысли текста; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа «подтекста» (использованных языковых средств и 

структуры текста); 
 

Работа с текстом: оценка информации 
 

Выпускник научится: 
 

 откликнуться (отрефлексировать) на содержание текста: 
 

 связать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников, 
 

 оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире, 
 

 найти доводы в защиту своей точки зрения; 
 

 откликнуться (отрефлексировать) на форму текста: оценивать не только содержание текста, 
 

но и его форму, а в целом – мастерство его исполнения; 
 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в ин- 

формации и находить пути восполнения этих пробелов; 
 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 
 

 использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сооб- 

щении (прочитанном тексте); 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 критически относиться к рекламной информации; 
 

28 



 находить способы проверки противоречивой информации; 
 

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

Русский язык. Родной Язык 
 

Коммуникативная компетенция 
 

Речь и речевое общение 
 

Выпускник научится: 
 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
 

 владеть различными видами диалога в ситуациях формального и неформального, межлич- 
 

ностного и межкультурного общения; 
 

 нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
 

 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответст- 
 

вия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 

уместности использованных языковых средств; 

 уметь предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, ре- 
 

ферат; публично защищать свою позицию; 
 

 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную пози- 
 

цию, доказывать её, убеждать; 
 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснят. 
 

Речевая деятельность 
 

Аудирование 
 

Выпускник научится 
 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с понимани- 
 

ем основного содержания, с выборочным извлечением информации) и передавать содержание ауу-

диотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

 понимать и уметь формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основ- 
 

ную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, худо-

жественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию коммен-

тировать её в устной форме; 
 

 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, худо- 
 

жественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, выбо-

рочного, сжатого). 
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Выпускник получит возможность научиться понимать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию публицистического (в том числе текстов СМИ), анализировать и комментировать 

её в устной форме. 

Чтение 
 

Выпускник научится 
 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных 
 
 аналитических жанров, художественно-публицистического жанра), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме учениче- 

ского изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и пись-

менной форме); 
 

 владеть практическими умениями ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 
 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 
 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
 

 владеть приемами работы с учебной книгой, справочникам и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию про- 
 

читанных текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 
 

 извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на 

её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе пред- 
 
ставленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы. 
 

Говорение 
 

Выпускник научится: 
 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 

(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией обще-

ния (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о со-

бытии, история, участие в беседе, споре); 
 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 
 

распределение частей работы; 
 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на опре- 
 

деленную тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
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 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно ис-

пользовать лексику и фразеологию; правила речевого этикета. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жан- 
 

ров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и дело-

вой сферах общения. 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного обще- 
 

ния; 
 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в дости- 
 

жении прогнозируемого результата 
 

Письмо 
 

Выпускник научится: 
 

 создавать письменные монологических высказывания разной коммуникативной направлен- 
 

ности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 

письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбороч- 
 

но) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана. 
 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические нормы, орфографиче- 
 

ские и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически кор-

ректно использовать лексику и фразеологию. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 писать рецензии, рефераты; 
 

 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты, 
 

 писать резюме, деловые письма, объявления с учетом внеязыковых требований, предъяв- 
 

ляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
 

Текст 
 

Выпускник научится: 
 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зре- 
 

ния смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как рече-

вому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 
 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т.п. 
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 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учетом требований к построению связного текста. 
 

Выпускник получит возможность научиться создавать в устной и письменной форме учеб-

но-научные тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискус-

сии), официально-деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учетом внеязыковых 

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

средств. 
 

Функциональные разновидности языка 
 

Выпускник научится: 
 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, пуб- 
 

лицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типич-

ных синтаксических конструкций); 
 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицисти- 
 

ческого, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры на-

учного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; распис-

ка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жан-

ры разговорной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 
 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры пуб-

лицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 

рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуж-

дение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направлен- 
 

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

 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 
 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использо-

вания в них лексических, морфологических, синтаксических средств; 

 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, ре- 
 

ферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на учебно-

научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры официально-делового стиля; вы-

ступление, информационная заметка, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; прини- 
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мать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом внеязыко-

вых требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, язы- 
 

кового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развле- 
 

кательной, убеждающей речью. 
 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция 
 

Общие сведения о языке 
 

Выпускник научится: 
 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место рус- 
 

ского языка в кругу славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в раз-

витии русского языка»; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессио- 
 

нальными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 
 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
 

Выпускник научится: 
 

 проводить фонетический анализ слова; 
 

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
 

 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; исполь- 
 

зовать ее в различных видах деятельности. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и спра- 
 

вочников; использовать ее в различных видах деятельности. 
 

Морфемика и словообразование 
 

Выпускник научится: 
 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа слова; 

 различать изученные способы словообразования; 
 
 
 

33 



 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразова- 
 

тельные цепочки слов; 
 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанав- 
 

ливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 
 

 опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и 

оценивать их; 
 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологи- 
 

ческих словарей и справочников, в том числе и мультимедийных; 
 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значе- 
 

ния слова. 
 

Лексикология и фразеология 
 

Выпускник научится: 
 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или многозначных, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 
 

 группировать слова по тематическим группам; 
 

 подбирать к словам синонимы, антонимы; 
 

 опознавать фразеологические обороты; 
 

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
 

 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 
 
 речи и как средство связи предложений в тексте; 
 

 опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, 
 

эпитет, олицетворение); 
 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем си- 
 

нонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную информацию 

в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
 

 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
 

 опознавать омонимы разных видов; 
 

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

го словоупотребления; 
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 опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической 
 
 художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления лексических 

средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 
 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового сло- 
 

варя, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и справочников, в том числе и мультимедийных; использовать эту информацию в 

различных видах деятельности. 
 

Морфология 
 

Выпускник научится: 
 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части 
 
речи; 
 

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

 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

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

анализа; 

 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографиче- 
 

ских и пунктуационных задач. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 анализировать синонимические средства морфологии; 
 

 различать грамматические омонимы; 
 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художе- 
 

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в 

текстах научного и официально-делового стилей речи; 

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

Синтаксис 
 

Выпускник научится: 
 

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

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

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского ли- 
 

тературного языка; 
 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 
 

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

35 



анализа. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 анализировать синонимические средства синтаксиса; 
 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художе- 
 

ственной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструк-

ций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их 

функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
 

Выпускник научится: 
 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содер- 
 

жания курса); 
 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помо- 
 

щью графических символов); 
 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 
 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; ис- 
 

пользовать её в процессе письма. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
 

 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Культуроведческая компетенция 
 

Язык и культура 
 

Выпускник научится: 
 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведени- 
 

ях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 
 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать ис- 
 

торию и культуру страны; 
 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повсе- 
 

дневной жизни. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа-

носителя языка; 
 

анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных наро-

дов России и мира. 
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Литература. Родная литература 
 

Устное народное творчество 
 

Выпускник научится: 
 

 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литера- 
 

турные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, «традицион-

ным» фольклорным приемам в различных ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклор-

ную сказку и ее интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, ху-

дожественный фильм); 

 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития пред- 
 

ставлений о нравственном идеале своего и русского народа, формирования представлений о рус-

ском национальном характере, 

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

черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин 
 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, выби- 
 

рать фольклорные произведения для самостоятельного чтения, 
 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных 

высказываниях, 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию, 
 

 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный рису- 
 

нок «устного рассказывания», 
 

 пересказывать сказки, четко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых композици- 
 

онных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художественные 

приемы, 
 

 выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жан- 
 

ровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной, 
 

 видеть «необычное в обычном», устанавливать неочевидные связи между предметами, яв- 
 

лениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравственно- 
 

го идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов), 
 

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

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

 сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказа- 
 

ние), определять черты национального характера, 
 

 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для самостоятель- 
 

ного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками, 
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 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне те- 
 

матики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII века. Русская литература XIX–XX 
 

веков. Литература народов России. Зарубежная литература 
 

Выпускник научится: 
 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 
 

адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать про-

читанное, устанавливать поле «читательских ассоциаций», отбирать произведения для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, «послание» автора чита- 
 

телю, современнику и потомку, 
 

 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной литературы, 
 

выбирать произведения для самостоятельного чтения, 
 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя свое к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации, 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диа- 
 

лог с другими читателями, 
 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно 

формулируя свое отношение к прочитанному, 
 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах, 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах, 
 

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами ее обработ- 
 

ки и презентации. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе художест- 
 

венного текста, 
 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художествен- 
 

ную и смысловую функцию. 
 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно оцени- 
 

вать их, 
 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других ис- 
 

кусств, 
 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других искусств, 
 

 сопоставлять произведения русской и мировой литературы, самостоятельно (или под ру- 
 

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

анализа, 
 

38 



 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять ее ре- 
 

зультаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 

 

Иностранный язык. (на примере английского 

языка) Раздел «Коммуникативные умения» 

Говорение. Диалогическая речь 
 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициаль-

ного общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
 

Выпускник получит возможность научиться брать и давать интервью. 
 

Говорение. Монологическая речь 
 

Выпускник научится: 
 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на 

будущее; о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
 

 описывать  события  с  опорой  на  зрительную  наглядность  и/или  вербальные  опоры 
 

(ключевые слова, план, вопросы); 
 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 

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

ключевые слова/ план/вопросы. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 

 комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 
 

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 

Аудирование 
 

Выпускник научится: 
 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 

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

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

неизученных языковых явлений. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
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 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
 

содержащих незнакомые слова; 
 

 игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 
 

Чтение 
 

Выпускник научится: 
 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

некоторое количество неизученных языковых явлений; 

 читать и выборочно понимать значимую/ нужную/ запрашиваемую в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в 

основном на изученном языковом материале; 
 

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

словообразовательным элементам, по контексту; 
 

 игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста; 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
 

Письменная речь 
 

Выпускник научится: 
 

 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 
 
языка; 
 

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

принятых в стране изучаемого языка. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

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

высказываниях; 
 

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения; 
 

 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
 

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
 

Раздел «Языковая компетентность (владение языковыми средствами)» 
 

Фонетическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 
 

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

коммуникации, произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
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 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
 

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

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 

 различать на слух британские и американские варианты английского языка. 
 

Орфография 
 

Выпускник научится правильно писать изученные слова. 
 

Выпускник получит возможность научиться сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 
 

Лексическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 
 

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

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

тематики основной школы; 

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

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
 

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах 

тематики основной школы; 
 

 знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 
 

 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 
 

аффиксам и др.); 
 

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

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
 

Грамматическая сторона речи 
 

Выпускник научится: 
 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 
 

41 



 распознавать и употреблять в речи: 
 

различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

(в утвердительной и отрицательной форме); 
 

распространенные простые предложения, в т.ч. с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 
 

предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s 

winter.); предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the 

park.); сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; 
 

косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и 
 

исключения; 
 

имена существительные c определенным/неопределенным/ нулевым артиклем; 
 

личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many/much, 

few/a few, little/a little); 
 

количественные и порядковые числительные; 
 

глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 
 

глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple 

Passive; 

различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous; 
 

условные предложения реального характера (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our 

school party) 

модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, be able to, must, have to, should, could). 
 

Выпускник может научиться: 
 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

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

which, that. 
 

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

 распознавать в речи условные нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 
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start learning French); 
 

 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, 

Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 
 

 употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present 

Perfect Passive. 

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

 

История России. Всеобщая история 
 

Раздел 1. История Древнего мира 
 

Выпускник научится: 
 

 определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хроно- 
 

логических понятий, терминов (тысячелетие, век, “до н.э.”, “н.э.”); 
 

 использовать историческую карту как источник информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и госу- 
 
дарств, местах важнейших событий; 
 

 проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятни- 
 

ках Древнего мира; 
 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, па- 
 

мятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 
 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «импе- 
 
рия», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в древневосточных 
 

 античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований 

людей в древности; 
 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 
 

 давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 давать характеристику общественного строя древних государств; 
 

 сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них черты 

общего и различия; 
 

 видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 
 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 
 

Выпускник научится: 
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 локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и раз- 
 

вития русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
 

 использовать историческую карту как источник информации о территории, экономиче- 
 

ских и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, направлениях крупнейших 

передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических па- 
 

мятниках Средневековья; 
 

 составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых общест- 
 

вах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказы-

вать о значительных событиях средневековой истории; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отно- 
 

шений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового человека о ми-

ре; 
 

 объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 
 

 сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие 

черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 
 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 давать сопоставительную характеристику политического устройства государств Сред- 
 

невековья (Русь, Запад, Восток); 
 

 сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них черты об- 
 

щего и различия; 
 

 составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания па- 
 

мятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем заключаются их худо-

жественные достоинства и значение. 
 

История Нового времени 
 

Выпускник научится: 
 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотно- 
 
сить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, основных процессах социально-экономического развития, местах важ- 
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нейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизации 
 

 др.; 
 

 анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 
 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказы- 

вать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнитель- 
 

ной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального разви- 
 

тия России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 

«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («кон-

серватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностей; д) 

художественной культуры Нового времени; 
 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеоб- 
 

щей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий меж-

ду народами и др.); 
 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 
 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 
 

 использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими мате- 
 

риалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
 

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

общие черты и особенности; 
 

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

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

Новейшая история 
 

Выпускник научится: 
 

 локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 
 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ–начала XXI в.; соотно-

сить хронологию истории России и всеобщей истории в новейшее время; 
 

 использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории  России 
 

(СССР) и других государств в ХХ - начале XXI вв., значительных социально-экономических про-
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цессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий 
 

 др.; 
 

 анализировать информацию исторических источников - текстов, материальных и художе- 
 

ственных памятников новейшей эпохи; 
 

 представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей 

различного социального положения в России и других странах в ХХ - начале XXI вв.; б) ключевые 

события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей 

эпохи; 
 

 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 

литературе; 

 раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития 

России и других стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в 

 - начале XXI вв.; 
 

 объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в Рос- 
 

сии и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 
 

 сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в но- 
 

вейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические си-

туации и события; 
 

 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ - начала XXI 
 

вв. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в ХХ - начале XXI вв.; 
 

 применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материа- 
 

лами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, 
 

электронных материалах, систематизировать и представлять ее в виде рефератов, презентаций 
 

 др.; 
 

 проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края 

в ХХ - начале XXI вв. 

 

Обществознание 
 

Человек в социальном измерении 
 

Выпускник научится: 
 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 
 

46 



 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать вер- 
 

ные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 
 

 на основе характеристики основных возрастных периодов жизни человека сравнивать и со- 
 

поставлять возможности и ограничения каждого возрастного периода; 
 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и конкрети- 
 

зировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
 

 описывать гендер как «социальный пол»; приводить примеры гендерных ролей, а также 

различий в поведении мальчиков и девочек. 
 

 на основе полученных знаний давать нравственные оценки собственным поступкам и от- 
 

ношению к проблемам людей с ограниченными возможностями; своему отношению к людям 

старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 
 

 демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами коммуника- 
 

тивной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и общества. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 
 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 
 

«параметров личности»; 
 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 
 

Ближайшее социальное окружение 
 

Выпускник научится: 
 

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 
 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным спо- 
 
собам разрешения семейных конфликтов; 
 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов де- 
 

тей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о госу-

дарственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой сис-

темы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов; 
 

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 
 

Общество – большой «дом» человечества 
 

Выпускник научится: 
 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
 

 характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общест- 
 

венной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
 

 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы об- 
 

щественной жизни; 
 

 применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 
 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 
 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать ос- 
 

новные направления общественного развития. 
 

Общество, в котором мы живем 
 

Выпускник научится: 
 

 характеризовать глобальные проблемы современности; 
 

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 
 

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Феде- 
 

рации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федера-

ции; 

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происхо- 
 

дящие в современном обществе; 
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 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 
 

 

Регулирование поведения людей в обществе 
 

Выпускник научится: 
 

 использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирова- 
 

ния общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практиче-

ской деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 
 

 на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного 

на уважении к закону и правопорядку; 
 

 критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, по- 
 

лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для определения собственной позиции по отношению к соци-

альным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравствен-

ными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению 
 
 системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния мо- 
 

ральных устоев на развитие общества и человека; 
 

 моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 
 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 
 

Выпускник научится: 
 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных си- 
 

туациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 
 

 характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственно- 
 

сти; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность ра-

ботника и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механиз-

мы защиты прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров; 
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 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 
 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуации определять признаки право-

нарушения, проступка, преступления; 
 

 объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической от- 
 

ветственности несовершеннолетних; 
 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из дос- 
 

тупных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять получен-

ную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и сред- 
 

ствами; 
 

 использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению, 
 

самореализации, самоконтролю. 
 

Мир экономики 
 

Выпускник научится: 
 

 понимать и правильно использовать основные экономические термины; 
 

 распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы, экономиче- 
 

ские явления и процессы, сравнивать их; 
 

 объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государ- 
 

ства в регулировании экономики; 
 

 характеризовать функции денег в экономике; 
 

 анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и 

процессы; 
 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, по- 
 

лучаемую из неадптированных источников; 
 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с опи- 
 

санием состояния российской экономики. 
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Человек в экономических отношениях 
 

Выпускник научится: 
 

 распознавать на основе приведенных данных основные экономические системы и экономи- 
 

ческие явления, сравнивать их; 
 

 характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников эконо- 
 

мической деятельности; 
 

 применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 
 

 использовать статистические данные, отражающие экономические изменения в обществе; 
 

 получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; 
 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 

экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 
 

 характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 
 

 анализировать с позиций обществознания сложившиеся практики и модели поведения по- 
 

требителя; 
 

 решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные 

ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с опи- 
 

санием состояния российской экономики. 
 

Мир социальных отношений 
 

Выпускник научится: 
 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные со- 
 

циальные группы современного общества; на основе приведенных данных распознавать основные 

социальные общности и группы, 
 

 характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их сущ-  
 

ностные признаки, 
 

 характеризовать ведущие направления социальной политики российского государства 
 

 давать оценку с позиций общественного прогресса тенденциям социальных изменений в 

нашем обществе, аргументировать свою позицию, 

 характеризовать собственные основные социальные роли, 
 

 на примере своей семьи объяснять основные функции этого социального института в обще- 
 

стве, 
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 извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных пуб- 
 

ликаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать ее и использовать 

для решения задач; 
 

 использовать социальную информацию, представленную совокупностью статистических 

данных, отражающих социальный состав и социальную динамику, 

 проводить несложные социологические исследования 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций историзма, 
 

 ориентироваться в потоке информации, относящейся к вопросам социальной структуры и 

социальных отношений в современном обществе; 
 

 адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получае- 
 

мую из различных источников. 
 

Политическая жизнь общества 
 

Выпускник научится: 
 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномо- 
 

чия и компетенцию различных органов государственной власти и управления, 
 

 правильно определять инстанцию (государственный орган), в который следует обратиться 

для разрешения той или типичной социальной ситуации, 
 

 сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества демокра- 
 

тического политического устройства, 
 

 описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах про- 
 

шлого и современности, 
 

 характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, характеризовать 

основные проявления роли избирателя, 

 различать факты и мнения в потоке политической информации, 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства, 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обоснованные 

выводы. 

Культурно-информационная среда общественной 

жизни Выпускник научится: 
 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 
 

 распознавать и различать явления духовной культуры; 
 

 описывать различные средства массовой информации; 
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 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития куль- 
 

туры из адаптированных источников различного типа. 
 

 различать различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духов- 
 

ной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры; 
 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

 осуществлять рефлексию своих ценностей. 
 

Человек в меняющемся обществе 
 

Выпускник научится: 
 

 характеризовать явление ускорения социального развития; 
 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 
 

 описывать многообразие профессий в современном мире; 
 

 характеризовать роль молодежи в развитии современного общества; 
 

 извлекать социальную информацию из доступных источников; 
 

 применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких направлениях 

массовой культуры как шоу-бизнес и мода; 

 оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной обществен- 
 

ной жизни; 
 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи. 
 

География 
 

Источники географической информации 
 

Выпускник научится: 
 

 использовать различные источники географической информации (картографические, стати- 
 

стические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и из-

влечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать за- 
 

висимости и закономерности; 
 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

картам разного содержания; 
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 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации вы- 
 

являть содержащуюся в них противоречивую информацию; 
 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием раз- 
 

ных источников географической информации; 
 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для реше- 
 

ния учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться 
 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных нави- 
 

гационных приборов; 
 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические кар- 
 

ты; 
 

 строить простые планы местности; 
 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 
 

Природа Земли и человек 
 

Выпускник научится: 
 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географиче- 
 

ские объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их про-

стейшую классификацию; 
 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их свойств, ус- 

ловий протекания и географических различий; 
 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного 

давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скоро- 

сти течения водных потоков; 
 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в раз- 
 

ных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здо- 
 

ровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
 

 приводить  примеры,  показывающие  роль  географической  науки  в  решении  социально- 
 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в науч- 
 

но-популярной литературе и средствах массовой информации; 
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 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Население Земли 
 

Выпускник научится: 
 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 
 

 cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 
 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 
 

 проводить расчеты демографических показателей; 
 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населении в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения. 
 

Материки, океаны и страны 
 

Выпускник научится: 
 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и на- 
 

селения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 
 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов 
 
 отдельных стран; 
 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри- 
 

торий; 
 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и 

хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступ- 

ление презентацией. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происхо- 
 

дящих в географической оболочке; 
 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных 

изменений климата; 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 
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 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в 

связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения 

России Выпускник научится: 
 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной тер- 
 

риторией и исключительной экономической зоной России; 
 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на осо- 
 

бенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
 

 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для реше- 
 

ния практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обуслов- 
 

ленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими изменениями, а 

также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 
 

Выпускник научится: 
 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны 
 
 отдельных регионов; 
 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных терри- 
 

торий; 
 

 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объектов 
 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных терри- 
 

торий России; 
 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов природы 

России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий страны, 
 

связанных с глобальными изменениями климата; 
 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате изме- 
 

нения их компонентов. 
 

Население России 
 

Выпускник научится: 
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 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России и отдельных регионов и стран; 
 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому 
 
 религиозному составу; 
 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения на 

селения России и ее отдельных регионов; 
 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного ха- 
 

рактера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов или 

закономерностей; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном соста- 

ве для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении чис- 
 

ленности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 
 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 
 

Хозяйство России 
 

Выпускник научится: 
 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйст- 
 

ва; 
 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 

территории страны; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отрас- 
 

лей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из реальной 

жизни. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы 

об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
 

Районы России 
 

Выпускник научится: 
 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны; 
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 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
 

 оценивать   районы   России   с   точки   зрения   особенностей   природных,   социально- 
 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 
 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связанные с 

изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их частей; 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях от- 
 

дельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией; 
 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, со- 
 

циально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 
 

Россия в современном мире 
 

Выпускник научится: 
 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, ка- 
 

чества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

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

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 
 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 

 

Математика: Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные 

числа Выпускник научится: 
 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 
 

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 
 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы 

вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные прак- 

тические расчеты. 
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Выпускник получит возможность: 
 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 
 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 
 

Действительные числа 
 

Выпускник научится: 
 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
 

 владеть понятием квадратного корня, применять его в вычислениях. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби); 
 

Измерения, приближения, оценки 
 

Выпускник научится: 
 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближен- 
 

ными значениями величин. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов ок- 
 

ружающего мира, являются преимущественно приближенными, что по записи приближенных 

значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности прибли-

жения; 
 

понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешно-

стью исходных данных. 
 

Алгебраические выражения 
 

Выпускник научится: 
 

 владеть понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, содер- 
 

жащие буквенные данные; работать с формулами; 
 

 выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 
 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил дей- 
 

ствий над многочленами и алгебраическими дробями; 
 

 выполнять разложение многочленов на множители. 
 

Выпускник получит возможность научиться выполнять многошаговые преобразования ра-

циональных выражений, применяя широкий набор способов и приемов; применять тождествен- 
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ные преобразования для решения задач из различных разделов курса (например, для нахождения 

наибольшего/наименьшего значения выражения). 

Уравнения 
 

Выпускник научится: 
 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух урав- 
 

нений с двумя переменными; 
 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения раз- 
 

нообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 
 

 применять графические представления для исследования уравнений, исследования и реше- 
 

ния систем уравнений с двумя переменными. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

 овладеть специальными приемами решения уравнений и систем уравнений; уверенно приме- 
 

нять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, со- 
 

держащих буквенные коэффициенты. 
 

Неравенства 
 

Выпускник научится: 
 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 
 

свойства числовых неравенств; 
 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные нера- 
 

венства с опорой на графические представления; 
 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 разнообразным приемам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат нера- 
 

венств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, прак-

тики; 
 

 применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, 
 

содержащих буквенные коэффициенты. 
 

Основные понятия. Числовые функции 
 

Выпускник научится: 
 

 понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обо- 
 

значения); 
 

 строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на осно- 
 

ве изучения поведения их графиков; 
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 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и яв- 
 

лений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависи-

мостей между физическими величинами. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использо- 
 

ванием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (ку-

сочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения математи- 
 

ческих задач из различных разделов курса. 
 

Числовые последовательности 
 

Выпускник научится: 
 

 понимать и  использовать  язык последовательностей (термины,  символические обозначе- 
 

ния); 
 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессий, и аппарат, 
 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом 

из реальной жизни. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n чле- 
 

нов арифметической и геометрической прогрессий, применяя при этом аппарат уравнений и нера-

венств; 

 понимать арифметическую и геометрическую прогрессии как функции натурального аргу- 
 

мента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую – с экспо-

ненциальным ростом. 

Описательная статистика 
 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистиче-

ских данных. 
 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора дан-

ных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять ре-

зультаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 
 

Случайные события и вероятность 
 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 
 
том числе, с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 
 

Комбинаторика 
 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или ком-

бинаций. 
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Выпускник получит возможность научиться некоторыми специальным приемам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 
 

Выпускник научится: 
 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространст- 
 

венные геометрические фигуры; 
 

 распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, ци- 
 

линдра и конуса; 
 

 строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
 

 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

 научиться вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 
 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
 

 научиться применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 
 

Геометрические фигуры 
 

Выпускник научится: 
 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигу- 
 

рации; 
 

 находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0° до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 
 
(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 
 

 оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

 решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений меж- 
 

ду ними и применяя изученные методы доказательств; 
 

 решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с по- 
 

мощью циркуля и линейки; 
 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

 овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от против- 
 

ного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 
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 приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 
 

 овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линей- 
 

ки: анализ, построение, доказательство и исследование; 
 

 научиться решать задач на построение методом геометрического места точек и мето- 
 

дом подобия; 
 

 приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютер- 
 

ных программ; 
 

 приобрести опыт выполнения проектов по темам: «геометрические преобразования на 

плоскости», «построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
 

Выпускник научится: 
 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахожде- 
 

ние длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 
 

 вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов 
 
 секторов; 
 

 вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 
 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окруж- 
 

ности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
 

 решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины ду- 
 

ги окружности, формул площадей фигур; 
 

 решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллело- 
 

граммов, треугольников, круга и сектора; 
 

 вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносостав- 
 

ленности; 
 

 применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 
 

Выпускник научится: 
 

 вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины от- 
 

резка; 
 

 использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
 

Выпускник получит возможность: 
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 овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 
 

 приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев 

взаимного расположения окружностей и прямых; 
 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение координатного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 
 

Векторы 
 

Выпускник научится: 
 

 оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометриче- 
 

ски, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
 

 находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разно- 
 

сти двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимо-

сти сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

 вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавли- 
 

вать перпендикулярность прямых. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

 овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства. 
 

 приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при ре- 
 

шении задач на вычисления и доказательства». 
 

 

Информатика 
 

Информационные процессы 
 

Выпускник научится: 
 

 понимать сущность информационных процессов  как фундаментальной  реальности окру- 
 

жающего мира и определяющего компонента современной информационной цивилизации; 
 

 выделять основные информационные процессы в реальных ситуациях, находить сходства и 

различия в протекании информационных процессов в биологических, технических и социальных 

системах; 
 

 представлять знаково-символические модели в естественном, формализованном и формаль- 
 

ном языках, преобразовывать информацию из одной формы представления в другую без потери ее 

смысла и полноты, выбирать язык представления информации в соответствии с поставленной це-

лью (таблицы, схемы, графы, диаграммы; массивы, списки, деревья и др.); 
 

 оценивать информацию, в том числе получаемую из средств массовой информации, свиде- 
 

тельств очевидцев, интервью; отличать корректную аргументацию от некорректной, использовать 

ссылки и цитирование источников информации, анализ и сопоставление различных источников; 

 анализировать изменение смысла при преобразованиях информации; 
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 строить модели объектов и процессов из различных предметных областей с использованием 

типовых средств (таблиц, графиков, диаграмм, формул, программ, структур данных и пр.), оцени- 
 
вать адекватность построенной модели объекту-оригиналу и целям моделирования; 
 

 строить модель задачи (выделение исходных данных, результатов, выявление соотношений 

между ними); 

 проводить компьютерный эксперимент (в частности, в виртуальных лабораториях) для изу- 
 

чения построенных моделей; 
 

 строить и оценивать алгоритмы и реализовывать их на языке программирования; 
 

 анализировать систему команд формального исполнителя для определения возможности 

или невозможности решения с их помощью задач заданного класса; 
 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объема памяти, необходимого 

для хранения информации; скорости обработки и передачи информации и пр.); 

 вычислять значение логических выражений, записанных на изучаемом языке программиро- 
 

вания; строить таблицы истинности и проводить упрощение сложных высказываний с помощью 

законов алгебры логики; 
 

 выбирать источники информации, необходимые для решения задачи (средства массовой 

информации, электронные базы данных, информационно-телекоммуникационные системы, Интер- 

нет, словари, справочники, энциклопедии и др.); 
 

 использовать основные алгоритмические конструкции для построения алгоритма, проверка 

его правильности путем тестирования и/или анализа хода выполнения, находить и исправлять ти- 

повые ошибки с использованием современных программных средств. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

 осознать основные психологические особенности восприятия информации человеком; 
 

 углубить и развить представления о современной научной картине мира, в которой важ- 
 

нейшую роль играет триада: вещество-энергия-информация; 
 

 углубить и развить представления об интегративных возможностях информатики; 
 

 осознать проблемы, возникающие при развитии информационной цивилизации, и возмож- 
 

ные пути их разрешения; 
 

 приобрести опыт выявления информационных технологий, разработанных со скрытыми 

целями; 
 

 приобрести опыт создания эстетически значимых объектов с помощью средств информа- 
 

ционных и коммуникационных технологий (графических, звуковых, анимационных); 
 

 сформировать навыки использования методов и средств информатики: моделирования; 
 

формализации и структурирования информации; компьютерного эксперимента при исследовании 

различных объектов, явлений и процессов. 
 

Информационные технологии 
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Выпускник научится: 
 

 рационально использовать широко распространенные технические средства информацион- 
 

ных технологий для решения общепользовательских задач и задач учебного процесса (персональ-

ный коммуникатор, компьютер, сканер, графическая панель, принтер, цифровой проектор, дикто-

фон, видеокамера, цифровые датчики и др.); 
 

 пользоваться основными программными средствами персонального компьютера – инстру- 
 

ментами деятельности, оценивать с позиций их интерфейса, круга решаемых задач, системы ко-

манд, системы отказов; выбирать программные средства, предназначенные для работы с информа-

цией данного вида и адекватные поставленной задаче; 
 

 определять основополагающие характеристики современного персонального коммуникато- 
 

ра, компьютера, суперкомпьютера; осуществлять выбор компьютера в зависимости от сложности 

решаемых задач; 

 тестировать используемое оборудование и программные средства; 
 

 использовать диалоговые инструменты управления файлами для определения свойств, соз- 
 

дания, копирования, переименования, удаления файлов и каталогов; 
 

 выбирать способ передачи информации, оценивать пропускную способность используемого 

канала связи путем прямых измерений и экспериментов; 

 выбирать способы и средства хранения информации в зависимости от ее объема и содержа- 
 

ния; 
 

 выбирать средства и способы защиты информации, в том числе от несанкционированного 

доступа и повреждения; 

 использовать текстовый редактор для создания и оформления текстовых документов (фор- 
 

матирование, сохранение, копирование фрагментов и пр.); 
 

 создавать и редактировать рисунки, чертежи, анимации, фотографии, аудио- и видео- запи- 
 

си, цепочки слайдов (презентации); 
 

 решать задачи вычислительного характера путем использования существующих программ- 
 

ных средств (специализированные расчетные системы, динамические (электронные) таблицы) или 

путем составления программы на языке программирования; 

 использовать инструменты презентационной графики при подготовке и проведении докла- 
 

дов, презентаций, усовершенствование навыков, полученных в начальной и в младших классах ос-

новной школы; 
 

 использовать инструменты визуализации для наглядного представления числовых данных и 

динамики их изменения; 

 создавать и наполнять собственные базы данных; 
 

 выбирать средства ИКТ для решения задач из разных сфер человеческой деятельности, в ча- 
 

стности использовать средства ИКТ при подготовке и проведении своих выступлений с учетом пе- 
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редаваемого содержания, мультимедийных коммуникативных возможностей и особенностей чело-

веческого восприятия; 
 

 использовать поисковые сервисы Интернета для поиска необходимой информации, форми- 
 

ровать поисковые запросы в соответствии с целями и задачами поиска; 
 

 использовать электронную почту и другие коммуникационные сервисы для информацион- 
 

ного обмена; 
 

 соблюдать требования безопасности и гигиены в работе с компьютером и другими средст- 
 

вами информационных технологий, использовать профилактические меры при работе с этими 

средствами. 
 

Выпускник получит возможность: 
 

 расширить знания о средствах информационных технологий, реализующих основные ин- 
 

формационные процессы; 
 

 сформировать понимание принципов действия различных средств информатизации, их 

возможностей и технических и экономических ограничений; 

 приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с применением 

средств информационных технологий; 

 приобрести опыт использования информационных ресурсов общества и электронных 

средств связи в учебной и практической деятельности; освоение типичных ситуаций по настрой- 
 
ке и управлению персональных средств ИКТ, включая цифровую бытовою технику. 
 

 

Биология 
 

Живые организмы 
 

Выпускник научится: 
 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объ- 
 

ектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 
 

 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить на- 
 

блюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять 

их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению живых 

организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 
 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых ор- 
 

ганизмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инстру- 
 

ментами; 
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 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядо- 
 

витыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и 

размножения культурных растений, домашних животных; 
 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
 

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам жи- 
 

вой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биоло- 
 

гических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить из одной формы в 

другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 

Человек и его здоровье 
 

Выпускник научится: 
 

 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма человека, 
 

их практическую значимость; 
 

 применять методы биологической науки при изучении организма человека: проводить на- 
 

блюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению орга- 
 

низма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, срав-

нивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 
 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об организ- 
 

ме человека, получаемую из разных источников; последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных заболеваниях, 
 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и от-

дыха; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; 
 

 выделять эстетические достоинства человеческого тела; 
 

 реализовывать установки здорового образа жизни; 
 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 
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 находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 
 

оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на здоро- 

вье человека. 
 

Общие биологические закономерности 
 

Выпускник научится: 
 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерно- 
 

стей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
 

 применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерно- 
 

стей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 
 

 владеть составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению общих 

биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить доказательства необхо- 

димости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых организмов; суще-

ственные признаки биологических систем и биологических процессов; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятель- 
 

ности человека в природе, получаемую из разных источников; анализировать и оценивать послед-

ствия деятельности человека в природе; 
 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 

биосфере; 
 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологи- 
 

ческих проблем. 
 

 

Изобразительное искусство 
 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 
 

Выпускник научится: 
 

 понимать роль и место искусства в развитии культуры, ориентироваться в связях искусства с 

наукой и религией; 
 

 осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, 
 

природным и социальным явлениям; 
 

 понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 
 

 осознавать  главные  темы  искусства  и  обращаясь  к  ним  в  собственной  художественно- 
 

творческой деятельности, создавать выразительные образы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении 

искусства; 
 

 определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «тра- 
 

гическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 
 

 различать произведения разных эпох, художественных стилей; 
 

 различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 
 

Духовно-нравственные проблемы жизни и 

искусства Выпускник научится: 
 

 понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 
 

 осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных пред- 
 

ставлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 
 

 осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора, 
 

соотносить с собственной и давать ей оценку; 
 

 передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать свое от- 
 

ношение к негативным явлениям жизни и искусства; 
 

 осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, 
 

роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отри- 
 

цательных сторон жизни в художественном образе; 
 

 осознавать необходимость в жизни современного человека развитого эстетического вку- 
 

са; 
 

 понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этиче- 
 

ского над эстетическим. 
 

Язык пластических искусств и художественный образ 
 

Выпускник научится: 
 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 
 
 художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного языка; 
 

 понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 
 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя вырази- 
 

тельные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 
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 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать харак- 
 
терные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
 

 наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  геометрическую  форму предмета; 
 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразитель-

ных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; пере- 

давать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведе-

ний народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассни- 
 

ков; 
 

 понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художествен- 
 

ной выразительности, соответствующие замыслу; 
 

 анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, ар- 
 

хитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
 

Виды и жанры изобразительного искусства 
 

Выпускник научится: 
 

 различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художествен- 
 

ное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художествен-

но-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 
 

 различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику; 
 

 различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исто- 
 

рический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного за-

мысла. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 
 

 понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 
 

Изобразительная природа фотографии, театра, 

кино Выпускник научится: 
 

 определять жанры и особенности художественной фотографии, ее отличие от картины и от 

нехудожественной фотографии; 

 понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 
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 применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для школьного 

спектакля (при наличии в школе технических возможностей – для школьного фильма); 
 

 применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой деятельно- 
 

сти (PowerPaint, Photoshop и др.). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать средства художественной выразительности в собственных фотоработах; 
 

 применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 
 

 понимать и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу сцено- 
 

графии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 
 

 понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра ху- 
 

дожественного фильма. 
 

 

Музыка 
 

Музыка как вид искусства 
 

Выпускник научится: 
 

 наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение к 

искусству, оценивая художественно-образное содержание произведения в единстве с его формой; 

 понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных искусств 
 

(общность тем, взаимодополнение выразительных средств – звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

 выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участво- 
 

вать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-творческой дея-

тельности. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 принимать   активное   участие   в   художественных   событиях   класса,   музыкально- 
 

эстетической жизни школы, района, города и др. (музыкальные вечера, музыкальные гостиные, 

концерты для младших школьников и др.). 
 

 самостоятельно решать творческие задачи, высказывать свои впечатления о концертах, 
 

спектаклях, кинофильмах, художественных выставках и др., оценивая их с художественно-

эстетической точки зрения. 

Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия Выпускник научится: 
 

 раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и сти- 
 

лей; определять средства музыкальной выразительности, приемы взаимодействия и развития му-

зыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать суждение об ос-

новной идее и форме ее воплощения; 
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 понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности музыкального ис- 
 

кусства, творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, музыкаль-

но-ритмическом движении, пластическом интонировании, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 
 

 на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной драматургии осуществ- 
 

лять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направленности для участия в 

выполнении творческих проектов, в том числе связанных с практическим музицированием. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 заниматься музыкально-эстетическим самообразованием при организации культурного до- 
 

суга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; посещении концертов, те-

атров и др.; 

 воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной деятельно- 
 

сти, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, вы-

ставок и конкурсов, фестивалей и др. 
 

Музыка в современном мире: традиции и 

инновации Выпускник научится: 
 

 ориентироваться в исторически сложившихся музыкальных традициях и поликультурной 

картине современного музыкального мира, разбираться в текущих событиях художественной жиз- 
 
ни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной терминологией, называть имена 

выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры ми-

рового значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи); 
 

 определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной музы- 
 

ки, понимать стилевые особенности музыкального искусства разных эпох (русская и зарубежная 

музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX XX вв., отечественное и зарубежное музыкальное 

искусство XX в.); 
 

 применять информационно-коммуникационные технологии для расширения опыта творче- 
 

ской деятельности и углубленного понимания образного содержания и формы музыкальных про-

изведений в процессе музицирования на электронных музыкальных инструментах и поиска ин-

формации в музыкально-образовательном пространстве сети Интернет. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о нравст- 
 

венных ценностях и эстетических идеалах, воплощенных в шедеврах музыкального искусства 

прошлого и современности, обосновывать свои предпочтения в ситуации выбора; 

 структурировать и систематизировать на основе эстетического восприятия музыки и 

окружающей действительности изученный материал и разнообразную информацию, полученную 

из других источников. 
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Технология 
 

БЛОК 1. Cовременные методы обработки и преобразования предмета труда 
 

Модуль 1. Индустриальные технологии 
 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
 

Выпускник научится: 
 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологи; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабаты- 
 

ваемых объектов; 
 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информа- 
 

цией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических 

объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 
 

имеющих инновационные элементы; 
 

Электротехника 
 

Выпускник научится: 
 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 
 
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые элек-

трические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих элек- 
 

трические цепи с учётом необходимости экономии электрической 

энергии; Выпускник получит возможность научиться: 
 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустано- 
 

вок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополни-

тельные источники информации (включая Интернет): 
 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электри- 
 

ческие цепи с элементами электроники и автоматики, 
 

Модуль 2. Технологии ведения дома 
 

Кулинария 
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Выпускник научится: 
 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и вареных 

овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, 
 
из круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, со-

блюдая правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила безопасной работы; 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, угле- 
 

водах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное питание в 

домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохра-

нения в них питательных веществ; 
 

 применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приго- 
 

товленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 
 

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние тех- 
 

ногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 
 

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека. 
 

Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов Выпускник научится: 
 

 с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины изготавливать простые по конструкции модели швейных изделий, пользу- 

ясь технологической документацией; 
 

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий, в том числе с использова- 
 

нием традиций народного костюма; 
 

 использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять 

дефекты швейных изделий; 
 

 выполнять художественную отделку швейных изделий; 
 

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных про- 
 

мыслов. 
 

 определять основные стили в одежде и современные направления моды. 
 

Модуль 3. Сельскохозяйственные технологии 
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Технологии растениеводства 
 

Выпускник научится: 
 

 самостоятельно выращивать наиболее распространенные в регионе виды сельскохозяйст- 
 

венных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка 
 

 использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила 

безопасного труда и охраны окружающей среды; 
 

 планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном хозяй- 
 

стве с учетом севооборотов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых ви- 
 

дов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного учебно-

опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, в том 

числе Интернет; 
 

 планировать объем продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на 

учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать основные эко- 
 
номические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности предпринима-

тельской деятельности на этой основе; 

 находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства 
 
 своем селе, формулировать на ее основе темы исследовательских работ и проектов социальной 

направленности. 

Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

 осуществлять простейшие технологические процессы сезонного получения животноводче- 
 

ской продукции (выращивание и откорм молодняка сельскохозяйственной птицы, кроликов, овец и 

коз) в летний период; 

 понимать структуру полного технологического цикла получения животноводческой про- 
 

дукции и значение каждого элемента технологии (содержание животных, кормление, разведение, 

ветеринарная защита, непосредственное получение продукции: доение, стрижка шерсти, сбор яиц 

 др.); 
 

 находить необходимую информацию и выполнять простые расчеты, связанные с получени- 
 

ем животноводческой продукции в личном подсобном хозяйстве или на школьной мини-ферме 

(размер поголовья, площадь помещения, необходимое количество кормов и др.) 

 оценивать влияние технологических процессов животноводства на окружающую среду и 

здоровье человека. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 планировать простейший технологический процесс и объем производства продукции жи- 
 

вотноводства в личном подсобном хозяйстве или на школьной мини-ферме на основе потребно-

стей семьи или школы, 
 

 составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы кормлении, 
 

определять необходимое количество кормов, 
 

 находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своем селе, фор- 
 

мулировать на ее основе темы проектов социальной направленности. 
 

БЛОК 2. Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
 

Выпускник научится. 
 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему, обосновать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или же- 

лаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту из-

готовления изделия; выбирать средства реализации замысла, существлять технологический про-

цесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 
 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проект- 
 

ной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 
 

Выпускник получит возможность научиться. 
 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 
 
 стандартов, на основе поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать при- 
 

мерную оценку цены произведенного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рек-

ламы для продукта труда; 
 

БЛОК 3. Современное производство и профессиональное образование 
 

Выпускник научится построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и путей полу-

чения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональ-

ном рынке труда; 
 

Выпускник получит возможность научиться планировать профессиональную карьеру; ра-

ционально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; ориентироваться в 

информации по трудоустройству и продолжению образования; оценивать свои возможности и 

возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

 

Физическая культура 
 

Знания о физической культуре 
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Выпускник научится: 
 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы 
 
 развития, характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обще- 
 

стве; 
 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо- 
 

связь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, фор-

мированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе со- 
 

вместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью 

особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития фи-

зических качеств; 
 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, опреде- 
 

лять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме дня и учеб-

ной недели; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, пра- 
 

вильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных условий; 
 

 руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в станов- 
 

лении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпий-

ских игр; 
 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, ве- 
 

ликих спортсменов, принесших славу Российскому спорту; 
 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укреп- 
 

ление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем 

организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится: 
 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования 

для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повыше- 
 
ния уровня физических кондиций; 
 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корриги- 
 

рующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особен-

ностей и возможностей собственного организма; 
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 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, плани- 
 

ровать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению 

здоровья и развитию физических качеств; 
 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать 

особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать 

их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоя- 

тельных занятий физической подготовкой; 
 

 взаимодействовать  со  сверстниками  в  условиях  самостоятельной  учебной  деятельности, 
 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых двигательных действия, 

развитии физических качеств, тестировании физического развития и физической подготовленно-

сти. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов прове- 
 

дения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направлен-

ности, данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической подго-

товленности; 
 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бе- 
 

га, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направлен-

ность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 
 

Выпускник научится: 
 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организ- 
 

ма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 
 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 
 

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоен- 
 

ных упражнений; 
 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
 

 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать их 

технику умения последовательно чередовать в процессе прохождения тренировочных дистанций 

(для снежных регионов России); 
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 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных спосо- 
 

бов; 
 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол в условиях учебной и 

игровой деятельности; 
 

 выполнять основные технические действия и приемы игры в баскетбол в условиях учебной 
 
 игровой деятельности; 
 

выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных фи-

зических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся ин- 
 

дивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
 

преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных спосо- 
 

бов лазания, прыжков и бега; 
 

осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступе-

ни основного общего образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВ- 
 

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки)- один из инструментов реа-

лизации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что предпола-

гает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эф-

фективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процес-

сом. 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) 

и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров (соот-

ветственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 
 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, 

её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкрети-

зируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 
 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования включает две составляющие. 
 

 Результаты промежуточной аттестации (или накопленной оценки) обучающихся, 
 

отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений в области формиро-

вания способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков 

проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней оценкой. 

 Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе – государственной), ха- 
 

рактеризующие уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. 
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выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируе-

мых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпу-

скник научится» всех изучаемых программ. 
 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников обра- 
 

зования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают плани-

руемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых 

программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных учрежде-

ний, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 
 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оцен-

ки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание первых, целе-

вых блоков планируемых результатов всех изучаемых программы. Основными процедурами этой 

оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом дополнительно использу-

ются обобщенные данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образова-

тельных учреждений и аттестации педагогических кадров. 
 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифициро-

ванной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех 

иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифициро-

ванной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об услови-

ях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке резуль-

татов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп ре-

зультатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также представлению и интерпретации ре-

зультатов измерений. 
 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необхо-

димого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащих-

ся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 
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К компетенции образовательного учреждения относится 
 

 описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, б) итоговой оценки по предметам, не выносимым на государ- 
 
ственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и в) оценки проектной деятельности обучающих-

ся; 

 адаптация  инструментария  для  итоговой  оценки  достижения  планируемых результатов, 
 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации а) оценки достижения планируемых 

результатов в рамках текущего и тематического контроля, б) промежуточной аттестации (накоп-

ленной оценки), в) итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную итого-

вую аттестацию; 
 

 адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой оценки дости- 
 

жения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным программам, вводимым 

образовательным учреждением; 
 

 адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой диагности- 
 

ки; 
 

 адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и оценки 

проектной деятельности (п. 1) приводится в соответствующем разделе в образовательной програм-

ме образовательного учреждения. Используемый образовательным учреждением инструментарий 

для стартовой диагностики и итоговой оценки (п.п. 2 – 5) приводится в Приложение к образова-

тельной программе образовательного учреждения. 
 

Особенности оценки личностных результатов 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсаль-

ных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 
 

 сформированность основ гражданской идентичности личности; 
 

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе – готовность к выбору направления профильного образования; 

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выно- 
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сится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспита-

тельно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем 

разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не ра-

ботающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 
 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных 

управленческих решений. 
 

 текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в 
 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 
 

 участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

 прилежании и ответственности за результаты обучения; 
 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в 

том числе – выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего образования; 
 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 
 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими накопленной оценки, 

однако любое их использование (в том числе, в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих дос-

тижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регуля-

тивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междис-

циплинарных учебных программ. 
 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
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образовательного процесса — учебных предметов. 
 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному по- 
 

полнению, переносу и интеграции; 
 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 
 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найден- 
 

ных решений в практику; 
 

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

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных про-

цедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 
 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение та-

ких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы промежу-

точной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности мета- 
 
предметных результатов в системе накопленной оценки все вышеперечисленные данные (спо-

собности к сотрудничеству и коммуникации; способность к решению проблем и др.) наиболее це-

лесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным уч-

реждением: 
 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных про-

грамм; 
 

б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) обучающихся в рамках уроч-

ной и внеурочной деятельности; в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на го-

сударственную (итоговую) аттестацию обучающихся; 
 

в) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (накопленной оценки), итоговой аттестации 

по предметам, не выносимым на государственную итоговую аттестацию; 
 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы 
 

 стартовой диагностики; 
 

 текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 
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 промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направлен- 
 

ных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с тек-

стом; 
 

 материалы   текущего   выполнения   выборочных   учебно-практических   и   учебно- 
 

познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематиче-

ских знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудни-

честву и коммуникации, способности к решению личностно и социально значимых проблем и во-

площению решений в практику; о способности и готовности к использованию ИКТ в целях обуче-

ния и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 
 

 защиты итогового индивидуального проекта. 
 

Особенности оценки индивидуального итогового проекта 
 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 
 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением 
 

разрабатываются требования к итоговому проекту, которые, как минимум, должны включать 
 

следующие рубрики: 
 

 организация проектной деятельности, 
 

 содержание и направленность проекта, 
 

 защита проекта; 
 

 критерии оценки проектной деятельности. 
 

Требования к организации проектной деятельности СОШ с. Ванзеват включают 

положения о том, что учащиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; 

тема проекта утверждается (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта. 

Образовательное учреждение может предъявить и иные требования к организации проектной 

деятельности. 
 

 разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта обязательным является 

указание на то, что результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. В этом разделе описываются также а) возможные типы работ и формы их 

представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты. 
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Так, например, 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. 

 состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 
 

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не более 
 

1 машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта, б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 

списка использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, 

кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных 

проектов – описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 
 

 краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы учащегося в 
 

ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и самостоятельности, б) 

ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе), в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может 

быть также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практическая 

значимость полученных результатов. 
 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. 
 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в про-

цессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на 

школьной конференции. Последняя форма является предпочтительнее, т.к. имеется возможность 

публично представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

учащимися отдельными элементами проектной деятельности. 
 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации учащегося и отзыва 
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руководителя. 
 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Итоговый индивидуальный проект целесообразно 

оценивать по следующим критериям: 
 

 Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем, 
 

проявляющиеся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая 

поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 

сформированности познавательных учебных действий. 
 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 
 

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 
 

Выбор интегрального или аналитического способа описания результатов 
 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 

основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнении проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять 

самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, является основной задачей 

оценочной деятельности. 
 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 
 

Примерное содержательное описание каждого критерия. 
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Крите Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

рий 

  

Базовый Повышенный 
   

  Работа в целом 

  свидетельствует о способности 

 
Работа в целом свидетельствует о 

самостоятельно ставить проблему и 
 

находить пути ее решения; 
Самостоят способности самостоятельно с опорой на 

продемонстрировано свободное 
ельное помощь руководителя ставить проблему и 

владение логическими операциями, 
приобретен находить пути ее решения; 

навыками критического мышления 
ие знаний продемонстрирована способность 

умение самостоятельно мыслить; 
и решение приобретать новые знания и/или осваивать 

продемонстрирована способность 
проблем новые способы действий, достигать более 

на этой основе приобретать новые  
глубокого понимания изученного.  

знания и/или осваивать новые   

  способы действий, достигать более 

  глубокого понимания. 
   

 Продемонстрировано понимание Продемонстрировано 

Знание содержания выполненной работы. В работе свободное владение предметом 

предмета и в ответах на вопросы по содержанию проектной деятельности. Ошибки 

 работы отсутствуют грубые ошибки. отсутствуют. 
   

 Продемонстрированы навыки 
Работа тщательно  

определения темы и планирования работы.  
спланирована и последовательно  

Работа доведена до конца и 
Регулятив реализована, своевременно 

представлена комиссии; часть этапов 
ные пройдены все необходимые этапы 

выполнялась под контролем и при 
действия обсуждения и представления. 

поддержке руководителя. При этом  
Контроль и коррекция  

проявляются отдельные элементы  
осуществлялись самостоятельно.  

самооценки и самоконтроля учащегося.   
   

  Тема ясно определена и 

  пояснена. Текст/сообщение хорошо 

 Продемонстрированы навыки структурированы. Все мысли 

Комму 
оформления проектной работы и выражены ясно, логично, 

пояснительной записки, а также последовательно, 
никация 

подготовки простой презентации. Автор аргументированно. Работа /  

 отвечает на вопросы. сообщение вызывает интерес. 

  Автор свободно отвечает на 

  вопросы. 
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Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, что 
 

 такая  оценка  выставлена  комиссией  по  каждому  из  трёх  предъявляемых  критериев, 
 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности регулятивных действий и 

сформированности коммуникативных действий). Сформированность предметных знаний и 

способов действий может быть зафиксирована на базовом уровне. 

 ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не дают оснований для иного решения. 
 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что 1) 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев, 
 
 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отвечающий 

исходному замыслу; список использованных источников, положительный отзыв руководителя, 
 
презентация проекта и 3) даны ответы на вопросы. 
 

 случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о 

достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «проектная деятельность». В документ 

государственного образца об уровне образования – аттестат об основном общем образовании – 

отметка выставляется в свободную строку. 
 

Результаты выполнения итогового индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 

избранное им направление профильного образования. 
 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому 

из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 

соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), 

а достижение повышенных уровней соответствует получению 7 - 9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10 - 12 первичных баллов (отметка «отлично»). 
 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или 
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введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности 

(например, сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или 

отдельных коммуникативных компетенций) может использоваться в текущем учебном процессе 

при обучении навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании 

детализированных или специальных критериев по каждому из выделенных критериев 

разрабатываются отдельные шкалы и приводится их критериальное описание. 

 

Особенности оценки предметных результатов 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь-

ного процесса — учебных предметов. 
 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стан-

дарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, ос-

нованных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе – метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 
 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точ-

ки отсчета при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащи-

мися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 

от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
 

Практика показывает, что для описания достижений учащихся целесообразно установить сле-

дующие пять уровней. 
 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных дейст-

вий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовле-

творительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 
 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уров-

не осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 
 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
 

«4»), 
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 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 
 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих учащихся и их планов на 

будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 

по нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентиро-

ваны на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 
 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесооб-

разно выделить также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»), 
 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1») 
 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в за-

висимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематиче-

ской базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых резуль-

татов, которые осваивает большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом ученик может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 

10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и ока-

зании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только от-

дельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически не-

возможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специальной 

помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, разви-

тию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 

для данной группы учащихся. 
 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 
 

текущего, промежуточного и итогового. 
 

Портфель достижений обучающихся 
 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, кото-

рые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не толь-

ко в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, комму- 
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никативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе – результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и основную об-

ласть использования портфеля достижений подростков в его состав целесообразно включать рабо-

ты, демонстрирующие динамику 
 

 становления устойчивых познавательных интересов учащихся, в том числе сопровождаю- 
 

щиеся успехами в различных учебных предметах; 
 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки при-

нимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведется самим уча-

щимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо мате-

риалов в портфель достижений без согласия ученика не допускается. 
 

Оценка результатов деятельности основного образования осуществляется в ходе его ак-

кредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе ре-

зультатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования с учётом: 
 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 
 

муниципального); 
 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 
 

 особенностей контингента обучающихся. 
 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики образователь-

ных достижений выпускников основной школы. 
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 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного об- 
 

разования у обучающихся. 
 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования 
 

(далее  —  программа  развития  универсальных  учебных  действий)  конкретизирует  требования 
 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной про- 
 

граммы  основного  общего  образования,  дополняет  традиционное  содержание  образовательно- 
 

воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, 
 

курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 
 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразова- 
 

ние и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие уни- 
 

версальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной 
 

школе претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
 

проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к измене- 
 

нию характера его общения и Я - концепции. 
 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличност-

ного общения, приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий 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 

«учить ученика учиться в общении». 
 

По периодизации психического развития ребенка Д.Б. Эльконина в подростковом возрасте 

учебная деятельность перестает определять психическое развитие ребенка, на первый план выхо-

дит интимно-личностное общение подростков. Именно в нем они обретают себя и становятся са-

мостоятельными. В.В.Давыдов и В.В. Репкин указывают на то, что ведущий характер в 

подростко-вом возрасте приобретают разнообразные социально-значимые деятельности, в 

которых возможно самоопределение подростка. В условиях традиционного школьного обучения 

подросток чаще все-го не ощущает себя субъектом своей учебной работы, а поэтому учебная 

деятельность, как прави-ло, не входит в этот круг социально-значимых деятельностей. 

 

Цель программы развития универсальных учебных действий: 
 

описание системы работы школы по формированию метапредметных результатов 
ос-воения ООП ООО. 

 

Задачи: 
 
 

 Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с содержанием отдель- 
 

ных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов УУД в структуре образовательного процесса. 

 Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и про- 
 

ектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, информацион- 
 

ное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм организации учебно- 
 

94 



исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений. 
 
 Описание условий реализации межпредметных программ. 
 
 Описание системы психолого-педагогических условий реализации программы. 
 
 Описание системы взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, 
 

форм привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей. 
 

 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способ-

ностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и по-

знавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности обу-

чающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как сис-

тему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе раз-

вития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 
 

Технологии развития универсальных учебных действий 
 

В программе формирования УУД для ООО выделяется 4 блока УУД: 
 

 личностные – смыслообразование на основе развития мотиваций и целеполагания учения; 
 

Я-концепции ученика и самооценки; развитие морального сознания и ориентировки учащегося в 

сфере нравственно-этических отношений. 
 

 регулятивные – целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 
 

целеобразование; самоконтроль и самооценивание; действия во внутреннем плане; 
 

- познавательные - исследовательские действия (поиск информации, исследование); перера- 
 

ботка и структурирование информации (работа с текстом, смысловое чтение); работа с научными 
 

понятиями и освоение общего приёма доказательства; 
 

 коммуникативные – действия, направленные на осуществление межличностного общения, 
 

на кооперацию – совместную деятельность (организация и планирование работы в группе, умение 
 

договариваться, находить  общее решение, разрешать конфликты), действия,  обеспечивающие 
 

формирование личностной и познавательной рефлексии. 
 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД в основной школе лежит системно- 
 

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся осно- 
 

вой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готовом виде, а добы- 
 

ваются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В образовательной прак- 
 

тике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучаю- 
 

щихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание ак- 
 

тивной роли обучающегося в учении при- водит к изменению представлений о содер- 
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жании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер со-

трудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным 

участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче 

развития в основной школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей совре-

менной информационной образовательной среды как: 
 

 средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, орга- 
 

низующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 
 

 инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности пу- 
 

тём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследова-

тельских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки 

результатов экспериментальной деятельности; 
 

 средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой ин- 
 

формации из разнообразных источников; 
 

 средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
 

 эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 
 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а 

также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, электи-

вов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занима-

ют учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут 

быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учеб-

ных ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: 
 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного реше- 
 

ния (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального реше-

ния); 
 

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве фак- 
 

та в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вы-

рабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её ре-

шения); 
 

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, ко- 
 

торое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 
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 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно про- 
 

водить как по описанию ситуации, так и по её решению). 
 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно использовать 

следующие типы задач. 
 

Личностные универсальные учебные действия: 
 

— на личностное самоопределение; 
 

— на развитие Я-концепции; 
 

— на смыслообразование; 
 

— на мотивацию; 
 

— на нравственно-этическое оценивание. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 

— на учёт позиции партнёра; 
 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 
 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 
 

— тренинги коммуникативных навыков; 
 

— ролевые игры; 
 

— групповые игры. 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
 

— задачи на смысловое чтение. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 

— на планирование; 
 

— на рефлексию; 
 

— на ориентировку в ситуации; 
 

— на прогнозирование; 
 

— на целеполагание; 
 

— на оценивание; 
 

— на принятие решения; 
 

— на самоконтроль; 
 

— на коррекцию. 
 

Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также использо-вание в 
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учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наде- 
 

ляют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 
 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предостав- 
 

ления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обя-занностей и контроля каче- 
 

ства выполнения работы, — при минимизации пошагового контро-ля со стороны учителя. Приме- 
 

рами такого рода заданий могут служить: подготовка спортив-ного праздника (концерта, выставки 
 

поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для внутришкольного сайта 
 

(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, днев- 
 

ников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; 
 

выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 
 

подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презен- 
 

тацию. 
 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, на- 
 

чальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного мо- 
 

жет происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри пред- 
 

мета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем ис- 
 

пользования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение це- 
 

ли развития УУД в основной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обяза- 
 

тельным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельно- 
 

сти.  
 
 
 
 
 
 
 

Состав 
 

ляю-

щие 
 
 
 
 
 
 
 

1
.С

ам
о
о
п

р
ед

ел
ен

и
е 

 
 
 
 

 Методологические основы формирования УУД  

 Личностные универсальные учебные действия  

Состав Обобщающие способы реализа- Связь с со- 

 ции (типовые задачи) держанием 

  предмета  
 
 

 

1.1.Самосозна- Развитие познавательных моти- Учебные пред- 

ние  и мировоззрение, вов учебной деятельности: 
меты, урочная и ценностные ориентации -  наличие  и  направленность  по-  

и  личностные  смыслы, знавательного интереса учащихся не на внеурочная дея- 

включая гражданскую результаты, а на способы познания, со- 

тельность, идентичность    (когни- держание  и  процесс  учебной  деятель- 
 

тивный, эмоционально- ности;  

ценностный  и  деятель- - не ситуативный, а устойчивый  

ностный компоненты). личностный  уровень  сформированно-  

  сти  познавательных  интересов,  харак-  

1.2.  Я-концепция теризующихся  ненасыщаемостью  (чем  

 идентичность  лично-   больше  удовлетворяются,  тем  более  
сти:устойчивыми  и  напряженными  стано-  
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 - усвоенный и 

 принимаемый образ Я 

 во  всем  богатстве  от- 

 ношений личности к 

 окружающему миру;  

 - чувство адек- 

 ватности и стабильно- 

 сти   владения лично- 

 стью собственным Я 
 независимо от измене- 

 ний  Я и ситуации;  

 -  способность 

 личности к полноцен- 

 ному решению задач, 

 возникающих на каж- 

 дой из возрастных ста- 

 дий развития.    
    

 1.3.  Активная 
 (субъектная) позиция в 

 учебной деятельности, 

 дифференцирован-  

 ность,  адекватность, 

 надежность самооцен- 

 ки.       

     
 2.1.   Система 
 учебной деятельности, 

 обобщенность, устой- 

С м ы с л о о б р а о в а н и е . 

чивость  и избиратель- 
смыслоолбразования.  

 ность познавательных 
 интересов в  иерархии 

 мотивационной систе- 
 мы,  принятие  познава- 

 тельным   мотивом 

 функций побуждения и 

2
. 

       
 2.2. Целеполага- 
 ние  –  постановка  ко- 

 нечных  и  промежуточ- 
 ных целей учебной дея- 

 тельности.     
    

 2.3.  Доведение 
 работы до конца, 

 стремление к  завер- 
 шенности учебных дей- 

 ствий,  преодоление 
 препятствий, концен- 

 трация и сосредоточе- 

 ние на работе.    

3.Само 3.1.  Активная 
        

 
вятся);   

 раскрытие перед учащимися 

личностного смысла самого процесса 

учения (для чего и ради чего он учит-

ся), значимость учения в школе для 

реализации профессиональных планов, 

социальной карьеры, межличностных и 

ролевых отношений в социальной 

практике взрослой жизни.  
 организация деятельности уча-

щихся через отбор и структурирование 

учебного содержания, организацию 

ориентировочной деятельности уча-

щихся и учебного сотрудничества;  
 организация как предметности 

учебной деятельности, так и системы 

социальных взаимодействий и учебно-

го сотрудничества. 

Развитие самооценки:  
 создание учебных ситуаций, 

требующих самооценивания и оцени-

вания учебной деятельности сверстни-

ков; 

 специальная организация реф-

лексии учащимися своего отношения к 

учению, его результатам, самому себе 

как «продукту» учебной деятельности. 

Рекомендации по организации 

учебной деятельности:  
 отказ от чрезмерной стимуля-

ции познавательной потребности по-

средством привлечения интереса с по-

мощью обильной наглядности, музы-

кального и художественного оформле-

ния учебного процесса, (усиление по-

знавательного интереса на стимульном 

уровне может привести к противопо- 

ложному результату, 

В.А.Сухомлинский предупреждал о не-

допустимости устраивать «концерты» 

на уроках, считая это «педагогическим 

невежеством»;  
 оптимальным способом разви-

тия познавательной потребности явля-

ется пересмотр содержания обучения и 

представление его в виде системы тео-

ретических понятий.  
Создание условий, стимулирую-

щих моральное мышление и поведение: 

 организация открытых дискус-

сий, затрагивающих проблемы честно-

сти, правил и норм жизни сообщества и 

морали; 

 создание   когнитивного   кон- 
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разви- (субъектная) позиция в фликта,   вызываемого столкновением  
тие мо- осуществлении собст- разных точек зрения, что, приводит к  

раль- венного морального принятию новой позиции;  

ного выбора  на  основе  ког- - участие всех учеников в созда-  

созна- нитивных способно- нии  правил,  выполнение  которых  в  

ния   и стей, рефлексии. дальнейшем  становится обязательным  

ориен-    для всех,  и  принятие  ответственности  

тиров-    за свои решения и поступки;  

3.2.  Умение  вы- 
 

ки  уча- - развитие школьного сообщества  
ражать  эмоциональное 

 

уча- и групповой солидарности через разви-  

отношение к ситуации, 
 

щихся тие  эмоциональной  привязанности  к  

проявление самостоя- 
 

в сфере группе и идентификации с ней;  

тельности и чувства 
 

нрав



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.Саморегуляция  

эмоциональных и 

функциональных 

состояний:  

 

тов;     -   использование  

2.2. Самоэф- групповых коллективных  

фективность:  форм работы.      

- представление  3. Развитие действий  

о своих возможностях оценивания:      

достижения цели  оп-  - акцент на достиже-  

ределенной сложно- ниях ученика;      

сти;     -  выделение УУД  

- степень уве- как объекта оценки;    

ренности в своей воз-  -   сопровождение  

можности осущест- формирования самооценки  

вить определенную учащегося как основы по-  

деятельность;  строения целей;      

- перенос убеж-  -   формирование  

дений  в  своей  само- рефлексивности оценки и  

эффективности,  самооценки;      

сформированных в  -  с самого начала  

одной сфере деятель- обучения  учитель должен  

ности, на другие сфе- ставить перед  учащимися  

ры;    задачу  оценивания своей  

2.3. Самоорганизация: деятельности;      

целеполагание, ана-  - необходимо объек-  

лиз ситуации, само- тивировать для учащегося  

контроль, волевые функции оценивания –  

усилия    объективировать его изме-  

    нения  в  учебной  деятель-  

Системная   ности;         

организация    -  предметом оцени-  

личностных   вания должны стать учеб-  

особенностей.  ные действия учащегося  

    их результаты, способы  

    действия, способы учебно-  

    го  сотрудничества  и  соб-  

    ственные возможности  

    осуществления  деятельно-  

    сти; 
- 
 

необходимо фор- 
 

       

    мировать  у  учащихся  ус-  

    тановку на улучшение ре-  

    зультатов деятельности;   

     - оценка должна ос-  

    новываться на содержа-  

    тельных,  объективирован-  

    ных  и  осознанных  крите-  

    риях, которые могут быть  

    даны  учителем  в  готовом  

    виде,  выработаны  совме-  

    стно с учащимися или  

    учащимися самостоятель-  

    но; 
- 
 

необходимо сфор- 
 

       

    мировать у учащихся уме-  

    ние анализировать причи-  

    ны неудач в  выполнении  
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деятельности и ставить   
задачи на освоение тех 

звеньев действия (спосо- 

бов действия), которые 

обеспечат  его  правильное 

выполнение; 

- способствовать 

развитиюб умения уча- 

щихся самостоятельно вы- 

рабатывать и применять 

критерии  и  способы диф- 

ференцированной оценки 

в учебной деятельности; 

- необходимо четко 

различать объективные и 

субъективные критерии 

оценки, оценка учащегося 

соотносится с оценкой 

учителя  только  по  объек- 

тивным критериям, при- 

чем оценочное суждение 

учащегося предваряет 

оценку учителя; 

- организовывать 

учебное сотрудничество 

на основе соблюдения 

принципов  уважения лич- 

ности учащегося, приня- 

тия, доверия, .эмпатии и 

признания индивидуаль- 

ности каждого ребенка. 
 
 
 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Составляющие Состав    Обобщающие способы Связь с содержа- 

     реализации (типо- нием предмета 

     вые задачи)     
       

1.Навыкиис- Постановка пробле- Система условий Учебные предме- 
следовательской мы,   создание про- формирования исследо- 

ты, урочная и вне- 
деятельности: блемной ситуации, вательских и интеллекту-   

 обеспечивающей воз- альных умений:   урочная деятель- 

 никновение вопроса, - создание условий 
ность 

 
 аргументирование для   возникновения во-  
   

 актуальности  пробле- просов и проблем у уча-   

 мы;    щихся (стимулирование   

 - выдвижение творческого  звена мыс-   

 гипотезы, формули- лительного процесса);   

 ровка гипотезы и рас- - рефлексия мыс-   

 крытие замысла ис- лительного процесса,   

 следования;   достижение высокого   

 - планирование уровня понимания реше-   
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2.Навыки понимания  

текстов (грамот-

ность чтения):  

 

исследовательских  ния;     

(проектных)  работ  и - обеспечение эмо- 

выбор необходимого ционального благополу- 
инструментария;  чия детей;    

- поиск решения - удовлетворение 
проблемы, проведе- потребности в  межлич- 

ние исследований ностном общении;   

(проектных  работ)  с - развитие  способ- 

поэтапным контролем ности к самоуправлению 
и коррекцией резуль- своей деятельностью – 

татов;     рефлексивной саморегу- 

- представление ляции;     

(изложение)   резуль- - дифференциация 
татов исследования и  индивидуализация по- 

или продукта проект- мощи учителя учащимся. 
ных  работ,  его  орга- Формирование на- 

низация  с  целью  со- выков переработки ин- 
отнесения с  гипоте- формации  и понимания 

зой,  оформление  ре- текста:     

зультатов деятельно- - составление пла- 

сти   как конечного на;     

продукта, формули- - написание  тези- 

рование нового  зна- сов;     

ния.     - кодирование ин- 

     формации в графических 
Общая ориентация в схемах и т.д;    

содержании  текста и - составление свод- 
понимание его цело- ной таблицы;    

стного смысла (опре- - комментирова- 
деление главной  те- ние;     

мы,  общей  цели  или - логическое  запо- 
назначения текста; минание учебной инфор- 

умение выбирать из мации:     

текста или придумать (- субъект  –  то о  
 нему   заголовок;  чем  говорится  в  тексте 
сформулировать те- (предмет): О чем это го- 
зис, выражающий ворит? Какая мысль этим 
общий  смысл  текста; обосновывается?;  

объяснить  порядок - предикат  - при- 
инструкций, предла- знаки  предмета  (свойст- 

гаемых в тексте; со- ва,   действия)   Что   это 

поставить основные значит? Как это объясня- 

части графика или ется?  В чем это заключа- 

таблицы; объяснить ется?;   

назначение карты, - взаимообуслов- 

рисунка; обнаружить ленность субъекта и пре- 

соответствие между диката составляют тек- 
частью текста  и его стовое суждение).  

общей  идеей,  сфор- Формирование  

мулированной  вопро- способности    художест- 

сом и т.д.);   венного восприятия ли- 

 нахождение тературного текста. 

информации (умение пробежать текст гла-  
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зами,  определить  его   
основные элементы и 

заняться поиском  не- 

обходимой информа- 

ции, порой в самом 

тексте  выраженной  в 

иной (синонимиче- 

ской) форме, чем в 

вопросе;  
 интерпретация 

текста (умение срав-

нить и противопоста-

вить заключенную в 

неминформацию  
разного характера, 

обнаружить в нем до-

воды в подтвержде-

ние выдвинутых тези-

сов, сделать выводы  
из сформулирован-

ных посылок, вывести 

заключение о намере-

нии автора или глав-

ной мысли текста);  
 рефлексия со-  

держания текста 

(умение связать ин-

формацию, обнару-

женную в тексте, со 

знаниями из других 

источников, оценить 

утверждения, сделан-

ные в тексте, исходя 

из своих представле-

ний о мире, найти до-

воды в защиту своей 

точки зрения, что 

подразумевает доста-

точно высокий уро- 

вень умственных 

способностей, нрав-

ственного и эстетиче-

ского развития уча-

щихся);  
 рефлексия на форму 

текста (умение оце-

нивать не только со-

держание текста, но и 

его исполнения, что 

подразумевает доста-

точное развитие кри-

тичности мышления и 

самостоятельности 

эстетических сужде-   
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ний).  
 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в основной 

школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

имеющую следующие особенности: 
 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, 
 

так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не 

только на повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким обра- 
 

зом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, рефе-

рентными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе це-

ленаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

другому, приобретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в кол-

лективе; 
 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает соче- 
 

тание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут быть вос-

требованы практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому 

или иному виду деятельности. 
 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие мо-

менты: 
 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска 

её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем безукоризненно правильно; 
 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже по- 
 

том науке. 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфические 

черты. 
 

 общим характеристикам следует отнести: 
 

 практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
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 структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку за- 
 

дач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных поставленным целям; плани-

рование, определение последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или ис-

следования; оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями ис-

следования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 
 

 компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, ак- 
 

куратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 
 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения со-

трудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследова-

тельской и проектной работы, которая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. 

 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской деятельности  
 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятельность 
  

Проект направлен на получение конкретно- В ходе исследования организуется поиск в 

го запланированного результата — продук- какой-то области, формулируются отдель- 

та, обладающего определёнными свойства- ные характеристики итогов работ. Отрица- 

ми и необходимого для конкретного ис- тельный результат есть тоже результат 

пользования  
  

Реализацию проектных работ предваряет Логика построения исследовательской дея- 

представление о будущем проекте, плани- тельности включает формулировку пробле- 

рование процесса создания продукта и реа- мы исследования, выдвижение гипотезы 

лизации этого плана. Результат проекта (для решения этой проблемы) и последую- 

должен быть точно соотнесён со всеми ха- щую экспериментальную или модельную 

рактеристиками, сформулированными в его проверку выдвинутых предположений 

замысле  
   

 

 решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), созда- 

ния определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечива-

ется совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необ-

ходимые для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны 
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быть найдены самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого трансля-

тора знаний он становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, 

способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 
 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, что проект 
 

— это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, совокупность приё- 
 

мов и действий в их определённой последовательности, направленной на достижение поставлен-

ной цели — решение конкретной проблемы, значимой для обучающихся и оформленной в виде 

некоего конечного продукта. 
 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в образова-

тельном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 
 

 видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социаль- 
 

ный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предпола-

гающий организационно-экономический механизм внедрения); 
 

 содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний (несколь- 
 

ким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 
 

 количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой 
 

(до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, все-

российский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Ин-

тернете); 
 

 длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолет- 
 

него проекта; 
 

 дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотива- 
 

ции в обучении, реализация потенциала личности и пр. 
 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, пред-

ставляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении дли-

тельного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — ав-

тор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность нау-

читься планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и соци-

альных навыков, которым должен овладеть школьник. 
 

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать познаватель-

ный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с личными проблемами 

— примерно 20% обучающихся 8—9 классов в качестве тем персональных проектов выбирают 

личностно окрашенные темы (например: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть 

барьеры в общении», «Образ будущего глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как 
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научиться понимать человека по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и 

др.). 
 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и результата ра-

боты. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на первых порах это пе-

реоценка собственных сил, неправильное распределение времени, неумение работать с информа-

цией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных не 

только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной деятельно-

сти партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-

психологических потребностей партнёров на основе развития соответствующих УУД, а именно: 
 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
 

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
 

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
 

 проводить эффективные групповые обсуждения; 
 

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совмест- 
 

ных решений; 
 

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 
 

 адекватно реагировать на нужды других. 
 

 ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я соби- 
 
раюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. 

Затем возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи 

своей работы. 
 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 

итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, 

можно приступать к работе. 
 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога 

именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы подходят неболь-

шие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. Кроме того, учебный 

проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, поэтому контрольная работа по 

пройденной теме вполне может проводиться в форме защиты учебного проекта. 
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Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию пози-

тивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), разви-

тию информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы 

учебной деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мне-

нию одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти 

на помощь и другие ценные личностные качества. 
 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 
 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей деятель- 
 

ности; 
 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 
 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 
 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для обсу- 
 

ждения и возможного дальнейшего практического использования. 
 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её органи-

зации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская деятельность 

может приобретать разные формы. 
 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 
 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, 
 

урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проек-

тов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 
 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов исследо- 
 

вательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов; 
 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные ви- 
 

ды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 
 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 
 

быть следующими: 
 

 исследовательская практика обучающихся; 
 

 образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными обра- 
 

зовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. Образова- 
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тельные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в 

том числе и исследовательского характера; 
 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 
 

 ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, кото- 
 

рая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежу-

точных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, ин-

теллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 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 ис-

следований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлин-

ную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как принцип организации 

образовательного процесса в основной школе. Ещё одной особенностью учебно-исследовательской 

деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, 

одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех 

черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование. 
 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
 

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать возрасту, 
 

способностям и возможностям обучающегося; 
 

 для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, мастер- 
 

ские, клубы, школьные научные общества; 
 

 обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований 

как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части кон- 
 
кретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной реализации выбранного ви-

да проекта; 
 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используемых 

методов (методическое руководство); 
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 необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отражаются 

элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

 необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или иссле- 
 

дования) каждого участника; 
 

 результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентова- 
 

ны, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, прово-

димой в очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Учебное сотрудничество 
 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. 

Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем 

не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в 

домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. 
 

 условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуника- 
 

тивных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более высокими по-

казателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации совместного 

действия можно отнести: 
 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совмест- 
 

ной работы; 
 

 обмен способами действия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

111 



ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 
 

Общие положения 
 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменя-

ется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределе-

нии. 

Образование на ступени основного общего образования с одной стороны является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а сдругой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего образования, переходу к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образоваию. 
 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени образова- 
 

ния приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 
 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются осно-

вы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуж-

дать гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе общих посылок, умение оперировать ги-

потезами как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляе-

мой становится речь (школьник способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также 

другие высшие психические функции - внимание и память. У подростков впервые начинают на-

блюдаться уменяе длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически организо-

ванном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия - отыскание и выделение значи-

мых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным мате-

риалом, т.е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 
 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универ-

сальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сфе-

рах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятель-

ности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебного пред-

мета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интегра-

цию в изучении разных сторон окружающего мира. 
 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и ком-

муникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 
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конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 
 

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных про- 
 

грамм даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 
 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 
 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую ос- 
 

нову требований  Стандарта,  содержание  планируемых результатов  описывает  и  характеризует 
 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 
 

учебные и учебно-практические задачи – в том числе задачи, направленные на отработку теорети- 
 

ческих моделей и понятий и задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным 
 

жизненным ситуациям. 
 

 

Русский язык. 
 

 Пояснительная записка 

 

1.1 Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ № 1897 от «17» декабря 2010 г.)  
Данная программа по русскому языку для основной школы обеспечивает преемственность 

обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной про-

граммы основного общего образования по русскому языку, созданной с учётом: 
 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 
 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 
 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного обще-

го образования; 
 

 программы развития универсальных учебных действий. 
 

Программа реализует следующие основные функции:  
 информационно-методическую;  
 организационно-планирующую;  
 контролирующую.  
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебно-воспитательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии образования, воспи-

тания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике каждого этапа обу-

чения.  
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, опреде-

ление количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня подготовки 

учащихся по иностранному языку на каждом этапе.  
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к содержа-

нию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню обученности 

школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения полученных в 

ходе контроля результатов. 

Программа служит ориентиром при тематическом планировании курса. Программа определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами которого остается возмож-

ность выбора вариативной составляющей содержания образования. При этом собственный 

подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности изуче- 
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ния этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов дея-

тельности, развития и социализации учащихся остается за учителем.  
1.2 Вклад предмета «Русский (родной) язык» в достижение целей основного общего образо-

вания 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федера-

ции; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; основа 

формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе.  
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обоб-

щающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование личности ре-

бенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышле-

ния, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализа-

ции личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, вклю-

чая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, приобще-

ния ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения раз-

личных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на каче-

ство их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достиже-

ния человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к из-

меняющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этиче-

ских норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргу-

ментированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

1.3 Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явле-нию 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человече-ской 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
 
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и си-

туациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопонима-

нию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
 
 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях функционирования рус-

ского языка в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; об особенностях русского речево-

го этикета; 
 
 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языко-вые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере обще-ния; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобра-

зовывать необходимую информацию. 
 
 

 Общая характеристика учебного предмета  
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей наце-

ленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обу-

чения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирова-

ние и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культу-

роведческой компетенций. 
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Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и ос-

новами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка  
 жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная компе-

тентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии комму-

никации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого поведения.  
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овла-

дения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его уст-

ройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способно-

сти к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, 

ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистиче-

ских словарей.  
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выра-

жения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры меж-

национального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компо-

нентом.  
Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями фор-

мирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адапти-

роваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный ста-

тус, являются: 

коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; адек-

ватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно изла-

гать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные 

нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета.;  
познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, выдвигать 

аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или 

опровергающие тезис; осуществ-лять библиографический поиск, извлекать необходимую инфор-

мацию из различных источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысли-

вать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систе-

матизировать информацию и предъявлять ее разными способами ;  
регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно формулировать 

цель деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию .  
Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков анализа 

языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 

чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска информации и разные 

способы передачи ее. Таким образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе 

должно обеспечить общекультурный уровень человека. 

Основные содержательные линии  
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, язы-

ковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций:  
 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  
 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 
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Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых направлено 

на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка».  
Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности 

функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», 

«Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфоло-

гия», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», изучение 
которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.  

 учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интег-

рированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие 

знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о 

родном языке как национально-культурном феномене.  
 Место курса «Русский (родной) язык» в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе ос-

новного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 

7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч. 
 

 Личностые, метапредметные, предметные результаты изучения предмета « 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

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

 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним 

языком общения - русским ; 
 
 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово 

русских писателей; 
 
 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определе-

нию своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
 
 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 
 

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

общественную; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных 

стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и 

составлять собственный текст ), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация.); 
 
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
 

Предметные знания и умения:  

речевая деятельность: 

аудирование:  
 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, 
воспринимаемого на слух;  
 выделять основную мысль, структурные части исходного текста;  

чтение: 
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 владеть техникой чтения; выделять в тексте главную и второстепенную информацию;  
 разбивать текст на смысловые части и составлять простой план;  
 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; владеть ознакомительным и изучающим 

видами чтения; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника;  
 извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

 правильно расставлять логические ударения, паузы;  
 выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух;  
говорение:  
 доказательно отвечать на вопросы учителя; подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя 

его строение, тип речи;  
 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль;  
 выражать свое отношение к предмету речи с помощью разнообразных языковых средств и интонации;  
письмо:  
 подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи;  
 создавать письменные высказывания разных типов речи; 

 составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма;  
 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания;  
 делить текст на абзацы;  
 писать небольшие по объему тексты (сочинения-миниатюры разных стилей); 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста;  
 выражать свое отношение к предмету речи; находить в тексте типовые фрагменты описания, повество-

вания, рассуждения; 

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

-выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 

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

ния написания слова; 

 находить в художественном тексте явления звукописи;  
 правильно произносить гласные, согласные звуки и их сочетания в слове, а также наиболее употреби-

тельные слова и формы изученных частей речи; 

 работать с орфоэпическим словарем;  
графика: 

 правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями;  
 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова;  
морфемика:  
 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  
 подбирать однокоренные слова с учетом значения слова;  
 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами;  
 пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов;  
 объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами в художествен-

ных текстах; 

лексикология и фразеология:  
 объяснять лексическое значение слов и фразеологизмов разными способами (описание, краткое 

толкование, подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов);  
 пользоваться толковыми словарями для определения и уточнения лексического значения слова, 

словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов; 

 распределять слова на тематические группы;  
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением;  
 различать прямое и переносное значение слов;  
 отличать омонимы от многозначных слов; 
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 подбирать синонимы и антонимы;  
 выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово;  
 находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении;  
 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета;  
 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправ-

данного повтора;  
морфология:  
 различать части речи; 
 правильно указывать морфологические признаки;  
 уметь изменять части речи; 

орфография: 

 находить орфограммы в морфемах; 

 группировать слова по видам орфограмм;  
 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных 

правил орфографии; 

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

 самостоятельно подбирать слова на изученные правила;  
синтаксис и пунктуация: 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной 

схеме; 

 выделять основы предложений с двумя главными членами;  
 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ;  
 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных 

членов, количеству грамматических основ;  
 правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, 

использовать повествовательные и вопросительные предложения как пункты плана высказывания, 

соблюдать верную интонацию конца предложений;  
 составлять простые и сложные предложения изученных видов;  
 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; 

находить, анализировать и конструировать предложения с прямой речью; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации;  
 устно объяснять постановку знаков препинания в предложениях, изученных синтаксических конст-

рукциях и использовать на письме специальные графические обозначения; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило.  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА  

Личностные результаты изучения русского языка. К ним относятся следующие убеждения и качества:  
 осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной 

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

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

определе-нию своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
 
 понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 
 

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

общественную;  
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных 

стилей, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать 
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выводы и составлять собственный текст ), использовать современные источники информации, в 

том числе материалы на электронных носителях;  
 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация.); 
 
 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе; освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 
 

Предметные результаты изучения русского языка учащимися включают: 

 

 понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 
 

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

речевого общения; 
 

 знание основных признаков разговорной речи, научного, публицистического, официaльно-

делового стилей, языка художественной литературы; 
 

 знание особенностей основных жанров научного, публицистического, официaльно-делового 

стилей и разговорной речи; 
 

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

рассуждения); 
 

 знание основных единиц языка, их признаков; 
 

 знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); норм речевого этикета; 
 

 умение различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 
 

 умение определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 
 

 умение опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анaлиза; 
 

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

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 
 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое); 
 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 
 

 воспроизводить текст c заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 
 

конспект); 
 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, выступление, письмо, заявление); 
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· осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями,  
сферой и ситуацией общения; 
 

· владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога  
(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений); 
 

· свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме .); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 
 

· соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

· соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктyации; 

соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические · 

(внеязыковые) средства общения; 
 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки 

 

зрения ее правильности, находить грамматические и речевые  
ошибки; недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятeльности и 

повседневной жизни для: 

 осознания роли родного языка в развитии интеллектуaльных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в 

 

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

чистоты русского языка как явления кyльтуры; 
 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в yчебных, бытовых, социaльно-

культурных ситуациях общения; 
 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
 

 использования родного языка как средства полyчения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 7 КЛАССА 

 

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

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

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

 производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксически 

разбор; 
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 иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и 

происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.  
 уметь различать изученные стили речи; определять тему, основную мысль текста; опознавать языковые 

единицы; проводить различные виды их анализа; -владеть разными видами чтения ( изучающее, 

ознакомительное, просмотровое)  
-воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости; создавать самостоятельные тексты -соблюдать 

в практике общения литературные нормы языка -использовать приобретённые навыки для увеличения 

словарного запаса, получения знания по другим предметам. 
 

 

Метапредметные знания и умения  
 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 

литературой разных стилей и жанров;  
 уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением 

собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

 пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность 

предложений; 

 составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 
 

Сформированные компетентности 

 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. 
 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, 

его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка.  
Личностные результаты обучения : сознательное отношение к языку как к духовной ценности, 

средству общения и получения знаний 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 8 КЛАССА 

 

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

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры;  
 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, морфологический разбор 

изученных в 8 классе частей речи, синтаксический разбор предложений; 

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

изученными орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки;  
 правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 6 классе.  
 находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными правилами.  
Метапредметные знания и умения  
 владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 

литературой разных стилей и жанров;  
 уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением 

собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах;  
 пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность 

предложений; 
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 составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней.  
Личностные результаты обучения  
 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и  
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуаль-

ный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
 
 готовность к межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству  
 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.  
Сформированные компетентности: 

 

Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки. Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. 
 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 
 

Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, 

его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 КЛАССА  

Предметные результаты обучения 
-иметь предусмотренные образовательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамма-  
тической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

-владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для свобод- 

ного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах; исправлять 

речевые недочёты и грамматические ошибки; производить фонетический, лексический, словообразова- 

тельный, морфологический, синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

-иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о языковой норме и 

происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с другими языками.  
Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи 

предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, характерные для 

изученных стилей речи.  
Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-объяснения и рассуждения-

доказательства. Писать сочинение в публицистическом и художественном стиле с использованием 

разных типов речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой 

статьи (или фрагмента из большой статьи).  
Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную 

форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения 

(типа рассуждения, описания, повествования). Исправлять речевые недочеты и грамматические ошибки, 

нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора 

языковых средств.  
Метапредметные результаты обучения 

-владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с литера- 

турой разных стилей и жанров;  
-уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением последо-

вательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл произведения, с 

выражением собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 
 

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

употреблять;  
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-составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней, отвечать на вопросы 

по теме, защищать развиваемые в ней положения; 
 

Сформированные компетентности.  
Культуроведческая: Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские 

пословицы и поговорки.Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и 

других народов. 
 

Коммуникативная: Совершенствование культуры разговорной речи. Особенности речевого этикета 

в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.  
Языковедческая: Литературный язык и язык художественной литературы. Понятие о системе языка, 

его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц разных уровней языка. 

Личностные результаты обучения: 
 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родно-му) языку являются: 
 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
 
 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовер-шенствованию; 
 
 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выраже-ния мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 
 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 
 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 

Аудирование и чтение:  
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 
 
 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 
 
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирова-ния (выборочным, ознакомительным, детальным); 
 
 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информа-ции, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на элек-тронных носителях; 
 

 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информа-ции, полученной в результате чтения или аудирования; 
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 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистиче-ских особенностей и использованных языковых средств; говорение и письмо: 
 

 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 
 
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости  
(план, пересказ, конспект, аннотация); 
 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 
 
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитан-ному, услышанному, увиденному; 
 
 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 
 
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
 
 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использо-вать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
 
 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершен-ствовать и редактировать собственные тексты; 
 
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 
 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использо-вать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

получен-ных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы 
 
 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого  
общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются:  
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способно-

стей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 
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 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной куль-

туры; стремление к речевому самосовер-шенствованию;  
 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по рус-

скому (родному) языку являются: 

 владение всеми видами речевой деятельности:  
Аудирование и чтение:  
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной уста-

новки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации);  
 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 
 
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами ауди-

рования (выборочным, ознакомительным, детальным);  
 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин-

формации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться сло-

варями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  
 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче ин-

формации, полученной в результате чтения или аудирования;  
 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стили-

стических особенностей и использованных языковых средств; 

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

ной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулиро-

вать их в устной и письменной форме;  
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом за-

мысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к про-

читанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание раз-

ных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматиче-

ских, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  
 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно ис-

пользовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повсе-

дневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержа-

ния, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, ис-

правлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
 
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефе-

ратом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргу-

ментации; 
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 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность ис-

пользовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; примене-

ние полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне.  
 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуаль-

ных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуаци-

ях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются:  
 представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  
 понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в це-

лом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  
 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, рече-

вое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной ре-

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

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

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, ос-

новными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в 

своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, много-

аспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, ис-

пользования выразительных средств языка;  
 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической сино-

нимии и использование их в собственной речевой практике;  
 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
 

 Содержание учебного предмета 

 

Коммуникативная компетенция  
Речь и речевое общение. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. 

Сферы речевого общения. Функциональные разновидности языка (разговорная речь, функ-

циональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной лите-

ратуры), их основные особенности. Ситуации речевого общения.  
Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), публи-

цистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, доверен-

ность, заявление, резюме) стилей, разговорной (рассказ, беседа, спор) речи. Культура речи. Крите-

рии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста: повество-

вание, описание, рассуждение. Структура текста. Основные виды информационной переработки 

текста: план, конспект, аннотация. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной функциональной 

разновидности языка, определенному стилю. 
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Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), говорени-

ем, чтением, письмом.  
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией речевого об-

щения. Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные социаль-

но-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с целями и ситуа-

цией общения.  
Овладение различными видами чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое), прие-

мами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая ресурсы Ин-

тернета.  
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное). Написание сочинений различных видов; создание текстов разных стилей и жанров: тези-

сы, конспект, отзыв, рецензия, аннотация; письмо; расписка, доверенность, заявление.  
Языковая и лингвистическая  
(языковедческая) компетенции 

Общие сведения о языке  
Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского наро-

да, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский 

язык – язык русской художественной литературы. Русский язык как развивающееся явление. Лек-

сические и фразеологические новации последних лет. Понятие о русском литературном языке и его 

нормах. Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из словарей.  
Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечествен-

ных лингвистах. 

Система языка  
Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация.  
Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение звука и 

буквы. Элементы фонетической транскрипции. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.  
Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Правильное произношение слов и интонирование предложений. Оценка собственной и чужой речи с 

точки зрения орфоэпических и интонационных норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.  
Состав слова (Морфемика) и словообразование  
Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, суффикс. Че-

редование звуков в морфемах. Основа слова.  
Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания.  
Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы.  
Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления.  
Фразеологизмы; их значение и употребление. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова 

как явления фразеологической системы. 

Понятие об этимологии, истории происхождения слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 
 

 

127 



Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребле-

ния.  
Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, синтакси-  
ческая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  
Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.  
Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и 

неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Деление текста на смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Употребление синтаксических конструкций в соответствии с нормами русского литературного 

языка. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.  
Правописание: орфография и пунктуация  
Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем.  
Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  
Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой речи, 

цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания.  
Употребление пунктуационных знаков.  
Культуроведческая компетенция 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях уст-

ного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.) 
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 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

 ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕР- ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ЖАНИЕ   

I 
«Речь и речевое общение», Осознают роль речевой культуры, коммуникативных 

  умений в жизни человека 
   Узнают основные особенности  устной  и письменной 

   речи 
   Владеют основными видами монолога (повествование, 

   описание, рассуждение; сочетание разных видов моно- 
   лога) и диалога - нормами речевого поведения в ти- 

   пичных ситуациях. 
   Анализируют образцы устной и письменной речи; со- 

   относят их с целями, ситуациями и условиями общения 
   Сопоставляют и сравнивают речевые высказывания с 

   точки зрения их содержания, стилистических особен- 

   ностей и использованных языковых средств 

   Характеризуют коммуникативные цели и мотивы го- 
   ворящего 

   Сравнивают образцы диалогической и монологической 
   речи 

   Осуществляют осознанный выбор языковых средств в 
   зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

   ситуации и условий общения 

II 

«Речевая деятельность», Имеют представление об основных видах речевой дея- 
  тельности и их особенностях 

   Адекватно  принимают  основную  и  дополнительную 

   информацию текста, воспринимаемого зрительно или 

   на слух 

   Овладевают  различными  видами  аудирования  (выбо- 

   рочным,  ознакомительным,  детальным),  различными 

   видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакоми- 

   тельным,  изучающим),  приемами  работы  с  учебной 

   книгой и другими информационными источниками 
   Передают в  устной  форме содержание  прочитанного 

   или прослушанного текста в сжатом или развернутом 

   виде 

   Излагают  в  письменной  форме  содержание  прослу- 

   шанного  или  прочитанного  текста  (подробно,  сжато, 

   выборочно) в форме ученического изложения, тезисов, 

   конспекта, в соответствии  с ситуацией речевого обще- 

   ния 

   Создают устные и письменные монологические и диа- 

   логические  высказывания  на  актуальные  социально- 

   культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

   темы в соответствии с целями и ситуацией общения; 

   письменные  высказывания  разной  коммуникативной 

   направленности  с  использованием  разных  функцио- 

   нально-смысловых типов речи и их комбинаций 

   Отбирают и систематизируют материал на определен- 

   ную тему Осуществляют поиск, анализ, преобразова- 

   ние информации, извлеченной из различных источни- 

   ков, представляют и передают ее с учетом заданных 
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  условий общения 

III 

«Текст», Знают признаки текста 
 Определяют тему, основную мысль текста, ключевые 

  слова, виды связи предложений в тексте; смысловые, 

  лексические и грамматические средства связи предло- 
  жений текста и частей текста 

  Выделяют микротемы текста, делят его на абзацы 

  Знают композиционные элементы абзаца и целого тек- 

  ста (зачин, средняя часть, концовка) 

  Анализируют  и  характеризуют  текст  с  точки  зрения 

  единства темы, смысловой цельности, последователь- 

  ности изложения, уместности и целесообразности ис- 

  пользования  лексических  и  грамматических  средств 

  связи 

  Делят  текст  на  смысловые  части,  осуществляют  ин- 
  формационную переработку текста, передавая его со- 

  держание в виде плана (простого, сложного, тезисно- 

  го), конспекта, аннотации, схемы, таблицы и т.п. 

  Создают и редактируют собственные тексты с учетом 

  требований к построению связного текста 
 «Функциональные   раз- Выявляют особенности разговорной речи, языка худо- 

IV новидности языка». жественной литературы и функциональных стилей 

  Устанавливают принадлежность текста к определенной 
  функциональной разновидности языка 

  Сопоставляют и сравнивают речевые высказывания с 
  точки зрения их содержания, стилистических особен- 

  ностей и использованных языковых средств 
  Создают  письменные  высказывания  разных  стилей, 

  жанровСоблюдают  нормы  построения  текста  (логич- 
  ность,  последовательность,  связность,  соответствие 

  теме и др.) 
  Оценивают чужие и собственные речевые высказыва- 

  ния с точки зрения соответствия их коммуникативным 
  требованиям, языковым нормам 

  Оценивают чужие и собственные речевые высказыва- 
  ния с точки зрения соответствия их коммуникативным 

  требованиям, языковым нормам 
  Выступают  перед  аудиторией  сверстников  с неболь- 

  шими сообщениями, докладом, рефератом 

V 

«Общие сведения о языке», Осознают роль русского языка в жизни общества и го- 
 сударства, в современном мире; роль языка в жизни 

  человека; красоту, богатство, выразительность русско- 

  го языка 
  Имеют элементарные представления о месте русского 

  языка в кругу индоевропейских языков, роли старосла- 

  вянского (церковнославянского) языка в развитии рус- 

  ского языка, об основных формах функционирования 

  современного русского языка; о развитии русистики 

  Различают функциональные разновидности современ- 

  ного русского языка 

  Имеют  представление  о  лингвистике  как  науке,  вы- 

  дающихся отечественных лингвистах 

  Знают основные разделы лингвистики, основные изо- 

  бразительные свойства русского языка 
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VI 

«Фонетика и орфоэпия», Овладевают основными понятиями фонетики 
 Осознают  (понимают)  смыслоразличительную  функ- 

  цию  звука;  звукопись  как  одно  из  выразительных 
  средств русского языка 

  Распознают гласные и согласные, ударные и безудар- 
  ные  гласные,  согласные звонкие и  глухие,  мягкие  и 

  твердые,  парные  и  непарные  по  мягкости/твердости, 
  звонкости/глухости звуки 

  Анализируют и характеризуют отдельные звуки речи; 
  особенности произношения и написания слова устно и 

  с помощью элементов транскрипции; звуки в речевом 

  потоке, слово с точки зрения деления его на слоги и 

  возможностей переноса слова с одной строки на дру- 
  гую 

  Проводят  фонетический  анализ  слова;  элементарный 
  анализ  ритмической  организации  поэтической  речи 

  (общее количество слогов в стоке, количество ударных 
  и безударных слогов) 

  Наблюдают за использованием выразительных средств 
  фонетики в художественной речи и оценивать их 

  Выразительно читать прозаические и поэтические тек- 
  сты 

  Определяют место ударного слога, наблюдают за пе- 
  ремещением  ударения  при  изменении  формы  слова, 

  употребляют в речи слова и их формы в соответствии с 
  акцентологическими нормами 

  Овладевают   основными   правилами   литературного 
  произношения  и  ударения:  нормами  произношения 

  безударных гласных звуков; мягкого или твердого со- 
  гласного перед [э] в иноязычных словах; сочетаний со- 

  гласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилага- 
  тельных на -его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и 

  др.); иноязычных слов, русских имен и отчеств, фами- 
  лий, географических названий; нормативным ударени- 

  ем в словах и их формах, трудных с акцентологической 
  точки  зрения  (слова  типа  квартал,  договор,  глаголы 

  прошедшего  времени,  краткие  причастия  и  прилага- 
  тельные и т. д.) 

  Анализируют  и  оценивают  с  орфоэпической  точки 
  зрения чужую и собственную речь; корректируют соб- 

  ственную речь 

  Используют орфоэпический словарь 

VII 

«Графика», Осознают значение письма в истории развития челове- 
 чества 

  Сопоставляют  и  анализируют звуковой  и  буквенный 
  состав слова 

  Используют знание алфавита при поиске информации 
  в словарях, справочниках, энциклопедиях, при написа- 

  нии SMS-сообщений 
 «Морфемика и словооб- Овладевают основными понятиями морфемики и сло- 
 разование», вообразования 
  Осознают морфему как значимую единицу языка; от- 

  личие  морфемы  от  других  значимых  единиц  языка; 

  роль морфем в процессах формо- и словообразования 
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  Опознают морфемы и членят слова на морфемы на ос- 
  нове  смыслового,  грамматического  и  словообразова- 

  тельного анализа 
  Характеризуют  морфемный  состав  слова,  уточняют 

  лексическое значение слова с опорой на его морфем- 
  ный состав 

  Анализируют словообразовательную структуру слова, 
  выделяя  исходную  основу и  словообразующую  мор- 

  фему 
  Различают изученные способы словообразования слов 

  различных частей речи 

  Составляют словообразовательные пары и словообра- 

  зовательные цепочки слов 
  Характеризуют  словообразовательные  гнезда,  Уста- 

  навливая смысловую и структурную связь однокорен- 

  ных слов 

  Оценивают основные выразительные средства морфе- 

  мики и словообразования 
  Используют  морфемный,  словообразовательный  сло- 

  вари 
  Применяют знания и умения по морфемике и словооб- 

  разованию в практике правописания, а также при про- 

  ведении грамматического и лексического анализа слов 
 «Лексикология  и  фра- Овладевают основными понятиями лексикологии 
 зеология», Понимают роль слова в формировании и выражении 

  мыслей, чувств, эмоций 

  Расширяют свой леусикон 

  Находят основания для переноса наименования (сход- 

  ство, смежность объектов или признаков) 

  Узнают  общие  принципы  классификации  словарного 

  состава русского языка 

  Объясняют различие лексического и грамматического 

  значений  слова;  толкуют  лексическое  значение  слов 

  различными способами 
  Различают однозначные и многозначные слова, прямое 

  и переносное значения слова 

  Опознают омонимы,  синонимы,  антонимы; основные 

  виды тропов 

  Устанавливают смысловые и стилистические различия 

  синонимов, сочетаемостные возможности слова 

  Сопоставляют  прямое  и  переносное  значение  слова; 

  синонимы в синонимических цепочках; пары антони- 

  мов, омонимов 

  Наблюдают за использованием слов в переносном зна- 
  чении в художественной и разговорной речи; синони- 

  мов  в  художественных,  публицистических и  учебно- 
  научных текстах, антонимов, устаревших слов и неоло- 

  гизмов, диалектизмов в языке художественной литера- 

  туры 

  Группируют слова по тематическим группам 

  Характеризуют слова с точки зрения их принадлежно- 

  сти к активному и пассивному запасу, сферы употреб- 

  ления и стилистической окраски 
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  Используют в собственной речи синонимы, антонимы 
  и  т.д.Осуществляют  выбор  лексических  средств  и 

  употребляют их в соответствии со значением и сферой 
  общения 

  Извлекают необходимую информацию из  лингвисти- 
  ческих словарей различных типов (толкового словаря, 

  словарей  синонимов,  антонимов,  устаревших  слов, 
  иностранных слов, фразеологического словаря) и ис- 

  пользуют ее в различных видах деятельности 
  Осознают основные понятия фразеологии 

  Опознают фразеологические обороты по их признакам 

  Различают свободные сочетания слов и фразеологиз- 

  мы, фразеологизмы нейтральные и стилистически ок- 
  рашенные 

  Наблюдают за использованием синонимов, антонимов, 
  фразеологизмов, слов в переносном значении, диалек- 

  тизмов и т.д. как средств выразительности в художест- 

  венном тексте 
 «Морфология», Осознают  (понимают)  особенности  грамматического 
  значения слова в отличии от лексического значения 

  Овладевают основными понятиями морфологии 

  Распознают  самостоятельные  (знаменательные)  части 

  речи и их формы; служебные части речи 

  Анализируют и  характеризуют слово с точки зрения 

  его принадлежности к той или иной части речи (осу- 

  ществляют морфологический разбор слова); граммати- 

  ческие словоформы в тексте 

  Распознают одушевленные и неодушевленные, собст- 

  венные и нарицательные; склоняемые, несклоняемые и 

  разносклоняемые  имена  существительные,  имена  су- 

  ществительные общего рода, имена существительные, 

  имеющие  форму только  множественного  или только 

  единственного числа; приводят примеры 

  Согласовывают  имена  прилагательные  и  глаголы  в 

  прошедшем времени с существительными общего ро- 
  да, существительными, имеющим форму только мно- 

  жественного  или  только  единственного  числа;  с  не- 

  склоняемыми   существительными,   со   сложносокра- 

  щенными словами 

  Используют в речи имена существительные с суффик- 

  сами оценочного значения; синонимичные имена су- 

  ществительные для связи предложений в тексте и час- 

  тей текста 

  Согласовывают  имена  прилагательные  и  глаголы  в 

  прошедшем времени с существительными общего ро- 
  да, существительными, имеющим форму только мно- 

  жественного  или  только  единственного  числа;  с  не- 
  склоняемыми   существительными,   со   сложносокра- 

  щенными словами 
  Используют в речи имена существительные с суффик- 

  сами оценочного значения; синонимичные имена су- 
  ществительные для связи предложений в тексте и час- 

  тей текста 

  Употребляют имена существительные в соответствии с 
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  грамматическими нормами, нормами лексическими и 
  орфоэпическими 

  Анализируют  и  характеризуют  общекатегориальное 
  значение, морфологические признаки имени прилага- 

  тельного, определяют его синтаксическую роль 
  Анализируют  и  характеризуют  общекатегариальное 

  значение,  морфологические  признаки  имени  числи- 
  тельного, определяют синтаксическую роль имен чис- 

  лительных разных разрядов 
  Употребляют местоимения  для связи предложений и 

  частей текста, используют местоимения в речи в соот- 

  ветствии с закрепленными в языке этическими норма- 

  ми 
  Распознают инфинитив и личные формы глагола, раз- 

  носпрягаемые глаголы, глаголы совершенного и несо- 
  вершенного вида, переходные и непереходные глаго- 

  лы, безличные глаголы, возвратные глаголы; приводят 
  соответствующие примеры 

  Правильно употребляют при глаголах имена существи- 
  тельные в косвенных падежах, согласовывают глагол- 

  сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, вы- 
  раженным именем существительным среднего рода и 

  собирательным существительным 
  Используют  в  речи  форму  настоящего  и  будущего 

  времени в значении прошедшего времени, соблюдают 
  видо-временную соотнесенность глаголов-сказуемых в 

  связном тексте 
  Соблюдают  видо-временную  соотнесенность  причас- 

  тий с формой глагола-сказуемого 
  Распознают грамматические признаки глагола и наре- 

  чия у деепричастия; деепричастия совершенного и не- 
  совершенного вида 

  Распознают наречия разных разрядов; приводят соот- 
  ветствующие примеры 

  Производят морфологический анализ предлога 
  Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 

  существительные  с  предлогами  благодаря,  согласно, 
  вопреки и др. 

  Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 
  существительные  с  предлогами  благодаря,  согласно, 

  вопреки и др. 

  Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 

  существительные  с  предлогами  благодаря,  согласно, 

  вопреки и др. 

  Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 
  существительные  с  предлогами  благодаря,  согласно, 

  вопреки и др. 
  Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, 

  существительные  с  предлогами  благодаря,  согласно, 
  вопреки и др. 

  Различают грамматические омонимы 

 «Синтаксис», Овладевают основными понятиями синтаксиса 
  Осознают (понимают) роль синтаксиса в формирова- 

  нии и выражении мысли, различие словосочетания и 
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предложения, словосочетания и сочетания слов, яв-

ляющихся главными членами предложения, сложной 

формой будущего времени глагола, свободных слово-

сочетаний и фразеологизмов и др.  
Распознают (выделяют) словосочетания в составе 

предложения; главное и зависимое слово в словосоче- 

тании; 

Определяют виды словосочетаний по морфологиче- 

ским свойствам главного слова; виды подчинительной 

связи  в  словосочетании;  нарушения  норм  сочетания 

слов в составе словосочетания 

Моделируют и употребляют в речи синонимические по 

значению словосочетания 

Распознают виды предложений по цели высказывания 

 эмоциональной окраске; утвердительные и отрица-

тельные предложения Моделируют предложения в 

соответствии с коммуни-  
кативной задачей высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные, восклицательные, 

утвердительные, отрицательные); употребляют их в 

речевой практике Опознают (находят) грамматическую 

основу предло-  
жения, предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры Правильно согласовывают 

глагол-сказуемое с подле-  
жащим, выраженным словосочитанием или сложносо-

кращенным словом; определения с определяемыми 

словами Опознают односоставные предложения; 

определяют их  
виды и морфологические способы выражения главного 

члена Моделируют односоставные предложения 

разных ти-  
пов, синонимичные односоставные и двусоставные 

предложения, синонимичные односоставные предло-

жения; используют их в речевой практике Наблюдают 

за особенностями употребления однород-ных членов 

предложения в текстах разных стилей и жанров, 

употреблением однородных членов в стили-стических 

целях в художественных текстах Опознают и 

правильно интонируют предложения с разными 

видами обособленных членов (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособлен-

ные обстоятельства, обособленные дополнения, обо-

собленные сравнительные обороты, обособленные 

уточняющие и присоединительные члены предложе-

ния) 

Моделируют и используют в речи предложения с 

вводными конструкциями, синонимичными вводными 

словами в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания Разграничивают и сопоставляют разные 

виды сложных  
предложений (бессоюзные, сложносочиненные, слож-

ноподчиненные), определяют (находят) средства син-

таксической связи между частями сложного предложе-   
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  ния    

  Оценивают  правильность  построения  сожносочинен- 

  ных предложений, исправляют нарушения синтаксиче- 
  ских нарм  построения  сложносочиненных  предложе- 

  ний    

  Распознают и разграничивают виды сложноподчинен- 

  ных предложений с придаточной частью частью опре- 
  делительной, изъяснительной  и  обстоятельственной 

  (времени,  места,  причины,  образа  действия,  меры  и 
  степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, 

  цели)    

  Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюз- 

  ные предложения с разными смысловыми отношения- 
  ми между частями, синтаксические синонимы сложных 

  бессоюзных предложений  

  Опознают  основные способы  передачи чужой  речи 

  (предложения  с  прямой  речью;  сложноподчиненные 
  предложения с косвенной речью; простые предложе- 

  ния  с  дополнением,  называющим  тему  чужой  речи; 
  предложения  с  вводными  конструкциями;  цитирова- 

  ние)    

 «Культура речи», Владеют основными нормами русского литературного 
  языка, освоенными в процессе изучения русского язы- 
  ка в школе; соблюдают их в устных и письменных вы- 

  сказываниях различной  коммуникативной  направлен- 
  ности    

  Оценивают правильность речи и в случае необходимо- 
  сти корректируют речевые высказывания  

  Используют нормативные словари для получения ин- 
  формации о нормах современного русского литератур- 

  ного языка    
 «Правописание:    орфо- Имеют  представление  об орфографии  как  о  системе 
 графия и пунктуация». правил    

  Обладают орфографической и пунктуационной зорко- 

  стью    

  Осваивают содержание изученных орфографических и 

  пунктуационных правил и алгоритмы их использова- 

  ния    

  Соблюдают основные орфографические и пунктуаци- 

  онные нормы в письменной речи  

  Опираются на фонетический, морфемно- 

  словообразовательный и морфологический анализ при 

  выборе правильного написания слова; на грамматико- 

  интонациональный анализ при объяснении расстанов- 

  ки знаков препинания в предложении  

  Используют орфографические словари и справочники 

  по  правописанию  для  решения  орфографических  и 

  пунктуационных проблем  
 Язык и культура Используют орфографические словари и справочники 
  по  правописанию  для  решения  орфографических  и 

  пунктуационных проблем  

  Приводят примеры, которые доказывают, что изучение 

  языка  позволяет  лучше  узнать  историю  и  культуру 

  страны     
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Имеют представление об особенностях русского рече-   
вого этикета 

Уместно используют  правила речевого  поведения в 

учебной деятельности и повседневной жизни  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО КЛАССАМ  
 класс 

№ Содержание  Коли- Характеристика учебной деятельности 
     чество  

     часов  

1 Язык -  важней- 3 Осознают роль русского языка в жизни общества и госу- 
 шее средство  дарства, в современном мире; роль языка в жизни человека; 

 общения    красоту, богатство, выразительность русского языка 
2 Повторение изу- 20 Имеют представление об орфографии как о системе правил 

 ченного в на-  Осваивают  содержание  изученных  орфографических  и 

 чальных классах  пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

      Используют  орфографические  словари  и  справочники  по 

      правописанию для решения орфографических и пунктуаци- 

      онных проблем 
3 Синтаксис.  36 Овладевают основными понятиями синтаксиса 

 Пунктуация.   Распознают (выделяют) словосочетания в составе предло- 

 Культура речи.  жения; главное и зависимое слово в словосочетании; 
      Определяют границы предложений и способы их передачи 

      в устной и письменной речи 
      Распознают  виды  предложений  по  цели  высказывания  и 

      эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные 
      предложения 

      Моделируют предложения в соответствии с коммуникатив- 
      ной  задачей  высказывания  (повествовательные,  побуди- 

      тельные,  вопросительные,  восклицательные,  утвердитель- 

      ные, отрицательные); употребляют их в речевой практике 
    

4 Фонетика. Орфо- 18 Овладевают основными понятиями фонетики 
 эпия. Графика  и  Распознают  гласные и  согласные,  ударные  и  безударные 
 орфография.   гласные,  согласные звонкие и глухие,  мягкие и  твердые, 

 Культура речи  парные   и   непарные   по   мягкости/твердости,   звонко- 

      сти/глухости звуки 

      Членить слова на слоги и правильно их переносить с одной 

      строки на другую 

      Определяют место ударного слога, наблюдают за переме- 
      щением ударения при изменении формы слова, употребля- 

      ют в речи слова и их формы в соответствии с акцентологи- 

      ческими нормами 

5 Лексика. Куль- 10 Отличают слова от других единиц языка 
 тура речи.    Объясняют различие лексического и грамматического зна- 

      чений слова; толкуют лексическое значение слов различ- 
      ными способами 

      Оценивают собственную и чужую речь с точки зрения точ- 

      ного, уместного и выразительного словоупотребления 
     

6 Морфемика. Ор- 26 Овладевают основными понятиями морфемики и словооб- 
 фография. Куль-  разования 

 тура речи.    Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе 
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   смыслового,  грамматического   и   словообразовательного 

   анализа 
    

7 Морфология. 1 Овладевают основными понятиями морфологии 
 Орфография.   

 Культура речи.   

8 Имя    существи- 24 Распознают  одушевленные  и  неодушевленные,  собствен- 
 тельное.  ные и нарицательные; склоняемые, несклоняемые и разно- 
   склоняемые имена существительные, имена существитель- 

   ные общего рода, имена существительные, имеющие форму 

   только множественного или только единственного числа; 

   приводят примеры 

   Определяют род, число, подеж, тип склонения имен суще- 

   ствительных 
    

 Имя 16 Определяют род, число, падеж имен прилагательных 
 прила-  Правильно  произносят  прилагательные  в  краткой  форме 

 гатель-  (ставят ударение) 

 ное  Используют в речи синонимичные имена прилагательные, 

   имена прилагательные в роли эпитетов 
 Глагол 42 Определяют  тип  спряжения  глаголов,  соотносят  личные 
   формы глагола с инфинитивом 

   Правильно употребляют при глаголах имена существитель- 

   ные в косвенных падежах, согласовывают глагол-сказуемое 

   в прошедшем времени с подлежащим, выраженным именем 

   существительным среднего рода и собирательным сущест- 

   вительным 

   Выбирают форму глагола для выражения разной степени 

   категоричности при выражении волеизъявления 

    
 Повто- 11 Адекватно  принимают  основную  и  дополнительную  ин- 
 рение  формацию текста, воспринимаемого зрительно или на слух 

 изучен-  Передают в  устной форме содержание прочитанного или 

 ного.  прослушанного текста  в  сжатом  или  развернутом  виде в 

   соответствии с ситуацией речевого общения 

   Создают устные и письменные монологические и диалоги- 

   ческиевысказываниянаактуальныесоциально- 

   культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные те- 

   мы в соответствии с целями и ситуацией общения; пись- 

   менные  высказывания  разной  коммуникативной  направ- 

   ленности   с   использованием   разных   функционально- 

   смысловых типов речи и их комбинаций 
 Резерв- 3  

 ные   

 уроки   
 Итого 210  

  часов  

6 класс   

№ Содержание Коли- Характеристика учебной деятельности 

  чество  

  часов  
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1 Введение  1 Осознают роль русского языка в жизни общества и госу- 
     дарства, в современном мире; роль языка в жизни человека; 

     красоту, богатство, выразительность русского языка 
     

2 Повторение изу- 11 Осваивают  содержание  изученных  орфографических  и 
 ченного в 5 клас-  пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

 се    Используют  орфографические  словари  и  справочники  по 

     правописанию для решения орфографических и пунктуаци- 

     онных проблем 

3 Лексика.   Куль- 11 Наблюдают за использованием слов в переносном значении 
 тура речи   в художественной и разговорной речи; синонимов в худо- 

     жественных, публицистических и учебно-научных текстах, 
     антонимов, устаревших слов и неологизмов, диалектизмов 

     в языке художественной литературы 
     Характеризуют слова с точки зрения их принадлежности к 

     активному  и  пассивному  запасу,  сферы  употребления  и 
     стилистической окраски 

     Осуществляют выбор лексических средств и употребляют 
     их в соответствии со значением и сферой общения 
     Извлекают необходимую информацию из лингвистических 

     словарей  различных  типов  (толкового  словаря,  словарей 
     синонимов,  антонимов,  устаревших  слов,  иностранных 

     слов, фразеологического словаря) и используют ее в раз- 

     личных видах деятельности 
     

4 Фразеология.  3 Опознают фразеологические обороты по их признакам 
 Культура речи  Различают  свободные  сочетания  слов  и  фразеологизмы, 

     фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные 
     Наблюдают  за  использованием  синонимов,  антонимов, 

     фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектиз- 
     мов и т.д. как средств выразительности в художественном 

     тексте 

5 Словообразова- 29 Анализируют словообразовательную структуру слова, вы- 
 ние  и Орфогра-  деляя исходную основу и словообразующую морфему 

 фия. Культура  Различают изученные способы словообразования слов раз- 

 речи    личных частей речи 

     Составляют словообразовательные пары и словообразова- 

     тельные цепочки слов 

     Характеризуют  словообразовательные  гнезда,  Устанавли- 

     вая смысловую и структурную связь однокоренных слов 

     Оценивают основные выразительные средства морфемики 

     и словообразования 

     Используют морфемный, словообразовательный словари 
6 Морфология и 136 Анализируют и характеризуют общекатегориальное значе- 

 орфография.   ние, морфологические признаки имени Группируют имена 

 Культура речи  существительные по  заданным  морфологическим призна- 
     кам 

     существительного, его синтаксическую роль 
     Анализируют и характеризуют общекатегориальное значе- 

     ние,  морфологические  признаки  имени  прилагательного, 

     определяют его синтаксическую роль 

     Распознают качественные, относительные и притяжатель- 

     ные,  полные  и  краткие  имена  прилагательные;  приводят 

     соответствующие примеры 

139 



    Группируют имена прилагательные по заданным морфоло- 
    гическим признакам   

    Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значе- 
    ние, морфологические признаки имени числительного, оп- 

    ределяют синтаксическую роль имен числительных разных 
    разрядов    

    Распознают  количественные,  порядковые,  собирательные 
    имена числительные; приводят примеры  

    Правильно  изменяют  по  падежам  сложные  и  составные 
    имена числительные и употребляют их в речи  

    Группируют имена числительные по заданным морфологи- 

    ческим признакам    

    Правильно  употребляют  числительные  двое,  трое  и  т.п., 
    оба, обе в сочетаниями с именами существительными 

    Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значе- 
    ние местоимения, морфологические признаки местоимений 

    разных разрядов, определяют их синтаксическую роль 
    Распознают  личные,  возвратное,  притяжательные,  указа- 

    тельные, вопросительно-относительные, определительные, 
    отрицательные,  неопределенные  местоимения;  приводят 

    соответствующие примеры   

    Употребляют местоимения для связи предложений и частей 

    текста, используют местоимения в речи в соответствии с 
    закрепленными в языке этическими нормами  

    Группируют глаголы по заданным морфологическим при- 
    знакам    

    Распознают  инфинитив  и  личные  формы  глагола,  разно- 
    спрягаемые глаголы, глаголы совершенного и несовершен- 

    ного вида, переходные и непереходные глаголы, безличные 
    глаголы,  возвратные  глаголы; приводят соответствующие 

    примеры    

    Используют в речи форму настоящего и будущего времени 

    в   значении   прошедшего   времени,   соблюдают   видо- 

    временную соотнесенность глаголов-сказуемых в связном 

    тексте    

     

7 Повторение и 9 Осваивают  содержание  изученных  орфографических  и 
 систематизация   пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

 изученного в 5 и  Опираются на фонетический, морфемно- 

 6 классах   словообразовательный и морфологический анализ при вы- 

    боре   правильного   написания   слова;   на   грамматико- 

    интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

    препинания в предложении   

8 Резервные часы  10     

   210     

   часов     

7 класс       

№ Содержание  Коли- Характеристика учебной деятельности  

   чество     

   часов     

 

140 



1 Введение  1 Осознают роль русского языка в жизни общества и госу- 
    дарства, в современном мире; роль языка в жизни человека; 

    красоту, богатство, выразительность русского языка 
     

2 Повторение изу- 15 Осваивают  содержание  изученных  орфографических  и 
 ченного   в   5-6  пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

 классах   Используют  орфографические  словари  и  справочники  по 

    правописанию для решения орфографических и пунктуаци- 

    онных проблем 

3 Морфология и 115 Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значе- 
 орфография.   ние, морфологические признаки причастия, определяют его 

 Культура речи  синтаксическую функцию 
    Распознают грамматические признаки глагола и  прилага- 

    тельного у причастия; действительные и стадательные при- 
    частия, полные и краткие формы страдательных причастий; 

    приводят соответствующие примеры 
    Правильно употребляют причастия с определяемыми сло- 

    вами 
    Соблюдают видо-временную  соотнесенность  причастий  с 
    формой глагола-сказуемого 

    Правильный порядок слов в предложениях с причастными 
    оборотами и в причастном обороте 

    Наблюдают  за  особенностями  употребления  причастий  в 
    различных функциональных стилях и языке художествен- 

    ной литературы и анализировать их 

    Аналазируют и характеризуют общекатегариальное значе- 

    ние, морфологические признаки деепричастия, определяют 

    его синтаксическую функцию 
    Наблюдают  за  особенностями  употребления  причастий  в 

    различных функциональных стилях и языке художествен- 

    ной литературы и анализировать их 

    Наблюдают  за  особенностями  употребления  причастий  в 

    различных функциональных стилях и языке художествен- 
    ной литературы и анализировать их 

    Наблюдают  за  особенностями  употребления  причастий  в 
    различных функциональных стилях и языке художествен- 

    ной литературы и анализировать их 

    Анализируют и характеризуют общекатегариальное значе- 

    ние, морфологические признаки наречия, определяют его 
    синтаксическую функцию 

    Распознают наречия разных разрядов; приводят соответст- 
    вующие примеры 

    Правильнот образовывают и употребляют в речи наречия 
    сравнительной степени 

    Различают слова категории состояния и наречия 
    Различают предлог, союз, частицу 

    Производят морфологический анализ предлога 

    Распознают  предлоги  разных  разрядов,  отличают  произ- 

    водные  предлоги от  слов  самостоятельных  (знаменатель- 

    ных) частей речи 

    Наблюдают за употреблением предлогов с одним или не- 

    сколькими падежами 
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    Правильно употребляют предлоги с нужным падежом, су- 
    ществительные с предлогами благодаря, согласно, вопреки 

    и др. 
    Производят морфологический анализ союза 

    Распознают  союзы  разных  разрядов  по  значению  и  по 
    строению 

    Употребляют в речи союзы в соответствии с их значением 
    и стилистическими особенностями 

    Распознают частицы разных разрядов по значению, упот- 
    реблению и строению 

    Правильно употребляют частицы для выражения отноше- 

    ния к действительности и передачи различных смысловых 

    оттенков 

    Распознают междометия разных семантических разрядов 

4 Повторение и 6 Наблюдают за использованием выразительных средств фо- 
 систематизация   нетики в художественной речи и оценивать их 

 изученного в 5-7  Расширяют свой лексикон 

 классах   Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и 

    выражении мысли, различие словосочетания и предложе- 

    ния, словосочетания и сочетания слов, являющихся глав- 

    ными  членами  предложения,  сложной  формой  будущего 

    времени  глагола,  свободных словосочетаний и  фразеоло- 

    гизмов  и  др.Соблюдают  основные  орфографические  и 

    пунктуационные нормы в письменной речи 

5 Резервные часы  4  

   140  

   часов  

 

 класс  
№ Содержание  Коли- Характеристика учебной деятельности 

   чество  

   часов  

1 Введение  1 Осознают роль русского языка в жизни общества и госу- 
    дарства, в современном мире; роль языка в жизни человека; 

    красоту, богатство, выразительность русского языка 
     

2 Повторение изу- 4 Осваивают  содержание  изученных  орфографических  и 
 ченного   в   5-7  пунктуационных правил и алгоритмы их использования 
 классах   Используют  орфографические  словари  и  справочники  по 

    правописанию для решения орфографических и пунктуаци- 

    онных проблем 
3 Синтаксис и 87 Распознают (выделяют) словосочетания в составе предло- 

 пунктуация   жения; главное и зависимое слово в словосочетании; 

    Определяют  виды  словосочетаний  по  морфологическим 

    свойствам главного слова; виды подчинительной  связи в 

    словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе 
    словосочетания 

    Анализируют и характеризуют словосочетания по морфо- 
    логическим  свойствам  главного  слова  и  видам  подчини- 

    тельной связи 

    Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

    простых двусоставных предложений 

    Разграничивают и сопоставляют предложения распростра- 
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ненные и нераспространенные, полные и неполные   
Опознают односоставные предложения; определяют их ви- 

ды и морфологические способы выражения главного члена 

Моделируют  односоставные  предложения  разных  типов, 

синонимичные  односоставные  и  двусоставные  предложе- 

ния,  синонимичные односоставные предложения; исполь- 

зуют их в речевой практике 

Наблюдают за особенностями употребления односоставных 

предложений в текстах разных стилей и жанров, художест- 

венной литературе, пословицах, поговорках 

Разграничивают сложные предложения и предложения ос- 

ложненной структуры 

Наблюдают  за  особенностями  употребления  однородных 

членов  предложения  в  текстах разных  стилей  и  жанров, 

употреблением однородных членов в стилистических целях 

в художественных текстах 

Моделируют и используют в речи предложения с вводными 

конструкциями, синонимичными вводными словами в со-

ответствии с коммуникативной задачей высказывания 
 

 Повторение  изу-   10   ча-   Оценивают правильность речи и в случае необходимости 

 ченного в 8 клас- сов корректируют речевые высказывания  

 се  Опираются на фонетический, морфемно- 
   словообразовательный и морфологический анализ при вы- 

   боре   правильного   написания   слова;   на   грамматико- 
   интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

   препинания в предложении   
       

5 Резервные уроки 3 часа     

  105     

  часов      
 

 класс  
№ Содержание Коли- Характеристика учебной деятельности  

   чество     

   часов     

1 Введение По- 11 Осознают роль русского языка в жизни общества и госу- 
 вторение прой-  дарства, в современном мире; роль языка в жизни человека; 
 денного   в   5-8  красоту,  богатство,  выразительность  русского  языка  Ис- 

 классах   пользуют орфографические словари и справочники по пра- 
    вописанию для решения орфографических и пунктуацион- 

    ных проблем    

    Опираются на фонетический, морфемно- 

    словообразовательный и морфологический анализ при вы- 

    боре   правильного   написания   слова;   на   грамматико- 

    интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

    препинания в предложении   

    Соблюдают основные орфографические и пунктуационные 

    нормы в письменной речи   

2 Синтаксис  5 Опознают и правильно интонируют сложные предложения 
 сложного пред-  с разными смысловыми отношениями между  

 ложения   их частями    
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    Разграничивают  и  сопоставляют  разные  виды  сложных 
    предложений  (бессоюзные,  сложносочиненные,  сложно- 

    подчиненные), определяют (находят) средства синтаксиче- 
    ской связи между частями сложного предложения 

    Группируют сложные предложения по заданным признакам 
    

3 Сложносочи- 10 Понимают смысловые отношения между частями сложно- 
 ненное предло-  сочиненного предложения, определяют средства их выра- 

 жение   жения, составляют схемы сложносочиненных предложений 
    Моделируют сложносочиненные предложения по заданным 

    схемам,  заменяют  сложносочиненные  предложения  сино- 

    нимическими  сложноподчиненными  и  употребляют  их  в 

    речи 

    Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру 

    сложносочиненных  предложений,  смысловые  отношения 
    между частями сложносочиненных предложений 

    Оценивают  правильность  построения  сожносочиненных 

    предложений, исправляют нарушения синтаксических норм 

    построения сложносочиненных предложений 

    Наблюдают за особенностями использования сложносочи- 

    ненных предложений в текстах разных стилей и жанров, 

    художественном тексте 
    

4 Сложноподчи- 32 Определяют (находят) главную и придаточную части слож- 
 ненное предло-  ноподчиненного предложения 

 жение   Понимают смысловые отношения между частями сложно- 

    подчиненного предложения, определяют средства их выра- 
    жения 

    Составляют схемы сложноподчиненных предложений с од- 
    ной или несколькими придаточными частями 

    Распознают  и  разграничивают  виды  сложноподчиненных 
    предложений с придаточной частью частью определитель- 

    ной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, мес- 
    та, причины, образа действия, меры и степени, сравнитель- 

    ной, условия, уступки, следствия, цели) 
    Моделируют по  заданным схемам и  употребляют в речи 

    сложноподчиненные  предложения  разных  видов,  исполь- 
    зуют синтаксические синонимы сложноподчиненных пред- 

    ложений 

    Анализируют а характеризуют синтаксическую структуру 

    сложноподчиненных предложений с одной и несколькими 
    придаточными частями, смысловые отношения между час- 

    тями сложноподчиненного предложения 
    Оценивают правильность построения сложноподчиненных 

    предложений  разных  видов,  исправляют  нарушения  по- 
    строения сложноподчиненных предложений 

    Наблюдают  за  особенностями  использования  сложнопод- 

    чиненных предложений в текстах разных стилей и жанров 
    

5 Бессоюзное 10 Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные 
 предложение  предложения с разными смысловыми отношениями между 
    частями,  синтаксические синонимы сложных бессоюзных 

    предложений 
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 Сложное   пред-  13Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру  
ложение с  раз-  сложных предложений с разными видами союзной и бес- 

ными видами  союзной  связи,  смысловые  отношения  между  частями 

связи    сложных предложений с разными видами союзной и бес- 

    союзной связи   
   

Систематиза- 16 Имеют элементарные представления о месте русского язы- 
ция  изученного  ка в кругу индоевропейских языков, роли старославянского 

по фонетике,  (церковнославянского) языка в развитии русского языка, об 

лексике, грам-  основных  формах  функционирования  современного  рус- 

матике, право-  ского языка; о развитии русистики  

писанию, куль-  Различают функциональные  разновидности современного 

туре речи   русского языкаОбладают орфографической и пунктуацион- 
    ной зоркостью   

    Осваивоют  содержание  изученных  орфографических  и 
    пунктуационных правил и алгоритмы их использования 

    Соблюдают основные орфографические и пунктуационные 

    нормы в письменной речи   

    Опираются на фонетический, морфемно- 

    словообразовательный и морфологический анализ при вы- 

    боре   правильного   написания   слова;   на   грамматико- 

    интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

    препинания в предложении   

Резервные часы 5     

Итого   105     

   часов      
 

 

 Планируемы результаты изучения учебного предмета 

 

Речь и речевое общение  

Выпускник научится:  
 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание раз-

ных видов монолога) в различных ситуациях общения;  
 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличност-

ного и межкультурного общения; 

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

ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уме-

стности использованных языковых средств;  
 предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; 
публично защищать свою позицию;  
 участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, дока-

зывать её, убеждать;  
 понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность Аудирование  
Выпускник научится: 

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного со-

держания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в соот-

ветствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  
 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, ло-
гику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного ау-  
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диотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 

устной форме;  
Выпускник получит возможность научиться:  
 понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе 

в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  
Чтение  
Выпускник научится:  
 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 

аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и воспроиз-

водить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического из-

ложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной 

форме);  
 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов (ви-

дов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  
 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную ин-

формацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в прочитан-

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

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе представ-

ленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых тек-

стов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  
Говорение 

Выпускник научится: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного харак-

тера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных пред-

метов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

история, участие в беседе, споре);  
 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, рас-

пределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на определён-

ную тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамма-

тические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно использо-

вать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения;  
 выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достиже-

нии прогнозируемого результата. 

Письмо  
Выпускник научится:  
 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с 

учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, нравствен-

но-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, заявление); 
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 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  
 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунк-

туационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно исполь-

зовать лексику и фразеологию.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 писать рецензии, рефераты;  
 составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  
 писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст  
Выпускник научится: 

 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению;  
 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (про-

стого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учётом 

требований к построению связного текста.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом внеязыковых требова-

ний, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  
Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публици-

стические, официально-деловые, тексты художественной литературы (экстралингвистические осо-

бенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 

синтаксических конструкций);  
 различать и анализировать тексты разных жанров,  
 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи;  
 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности 

с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

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

щением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, офици-

ально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики использования в 

них лексических, морфологических, синтаксических средств;  
 создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистиче-

ском стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учё-

том внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребле-

ния языковых средств;  
 анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, языкового 

оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, 

убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 
 

 

147 



 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 

языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 

русского языка;  
 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональ-

ными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

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

 характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

 проводить фонетический анализ слова;  
 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;  
 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать 

её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  
 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочни-

ков; использовать её в различных видах деятельности.  
Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного ана-

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

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

при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая 

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

вать их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения 

слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова 

к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

 группировать слова по тематическим группам; 

 подбирать к словам синонимы, антонимы;  
 опознавать фразеологические обороты; 

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

и как средство связи предложений в тексте; 

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синони-

мов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
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 аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  
 опознавать омонимы разных видов;  
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления; 

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря 

и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;  
 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  
 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русско-

го литературного языка; 

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

лиза;  
 распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и 

пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 анализировать синонимические средства морфологии; 
 различать грамматические омонимы;  
 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художествен-

ной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах 

научного и официально-делового стилей речи;  
 извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе муль-

тимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  
Синтаксис 

Выпускник научится: 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 

смысловой организации, функциональной предназначенности; 

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литера-

турного языка; 

 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной рече-

вой практике; 
 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 анализировать синонимические средства синтаксиса; 

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной 

речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах 

научного и официально-делового стилей речи;  
 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функ-

ционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания 
курса);  
 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью гра-

фических символов); 

 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использо-

вать её в процессе письма.  
Выпускник получит возможность научиться:  
 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 
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 извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справоч-

ников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  
Язык и культура 

Выпускник научится: 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;  
 приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носи-
теля языка;  
 анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов Рос-

сии и мира. 
 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методический комплекс: 
1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник для общеоб-  
разовательных учреждений. М.: Просвещение 2013  
 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 8 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

Контрольно-измерительные материалы  
1.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013  
2.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013  
3.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013  
4.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013 

5.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО 2013  
Методические рекомендации  
 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 5 классе: 

Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013  
 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 классе: 

Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013  
 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 классе: 

Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013  
 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 8 классе: 

Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013  
 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.Обучение русскому языку в 9 классе: 

Методические рекомендации к учебнику. М: Просвещение 2013 

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы  
http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

http://www.school.edu.ru – Национальный портал «Российский общеобразовательный портал» 

http://www.ict.edu.ru – специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании 

http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - Специализированный портал «Здоровье и образование» 
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http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал «Грамота.ru» 

http://www.ucheba.ru - Образовательный портал «УЧЕБА»  
http://www.alledu.ru – “Все образование в интернет”. Образовательный информационный портал. 

http://www.college.ru – первый в России образовательный интернет-портал, включающий 

обучение школьников.  
Ресурсы для дистанционных форм обучени  
Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru 

Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru 

Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru Открытый 

колледж – http://www.college.ru  
ФИПИ – Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой форме – 
http://www.fipi.ru.  
Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – Итоговая аттестация в 9 классе – 
http://www.ruslit.metodist.ru. 

Материально-техническое обеспечение 
Компьютер.  
Мультимедийный проектор.  
Экспозиционный экран. 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

Стенд для размещения творческих работ учащихся.  
Стол учительский с тумбой. 

Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 
 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

    Виды и Ко- 

Ра 
  Планируемый предметный результат 5 класс формы ито- ли- 
   

гового 
 

че- 
зд Тема 

   

  
контроля ство 

ел 
   

     ча-       

      сов 

1 Язык  -  важ- Уметь находить доказательства того, что язык яв- Индивиду- 3 
 нейшее  ляется важнейшим средством общения. альный и  

 средство  Знать характерные признаки разных стилей речи. фронталь-  

 общения  Уметь  извлекать  необходимую  информацию  из ный  устный  

   учебно-научных текстов опрос.   
     

2 Повторение Знать изученные орфограммы и лингвистические Письменные 20 
 изученного в термин. определение текста и его признаки уметь работы раз-  

 17+3 на- устанавливать связь между предложениями в тек- ных видов  

 чальных  сте.    

 классах 2  Уметь применять правила на практике, различать    

   однокоренные  слова  и  формы  слова,  подбирать    

   проверочное слово несколькими   способами, раз-    

   личать приставку и предлог, применять правило о    

   постановке разделительных знаков, определять все    

   части речи, их морфологические признаки    

3 Синтаксис. Знать виды синтаксических единиц, из признаки,    

 Пунктуация. различия между словом, словосочетанием и пред-    

 Культура ре- ложением.   
36  чи. 29+7  Уметь:   

     

   - выделять словосочетания в предложении;    

   - определять главное и зависимое слово;    
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- составлять схемы словосочетаний изученных ви-   

дов и конструировать словосочетания по заданной   

схеме; Индивиду- 

- выделять основы предложений с двумя главными аль-ный и 

членами; фронталь- 

- характеризовать предложения по цели высказы- ный  устный 

вания,  наличию  или  отсутствию  второстепенных опрос.  

членов, количеству грамматических основ; Письменные 

- правильно интонировать предложения, различные работы раз- 
по  цели высказывания  и эмоциональной окраске, ных видов 

использовать повествовательные и вопросительные   

предложения как пункты плана высказывания, со-   

блюдать верную интонацию конца предложений;   

- владеть правильным способом действия при при-   

менении изученных правил пунктуации;   

-  устно объяснять постановку знаков препинания в   

предложениях,  изученных  синтаксических  конст-   

рукциях  и  использовать  на  письме  специальные   

графические обозначения.    
 

 Фонетика. Знать отличие буквы от звука, принцип деления 

Орфоэпия. звуков на гласные и согласные, случаи, в которых 
Графика   и буквы е, ё, ю, я обозначают два звука, случаи обо-    

орфогра- значения мягкости в фонетической транскрипции,    

фия. Куль- изученные орфографические правила    

тура речи Уметь:    

(15 ч +3 ч) -выделять в слове звуки речи, давать им фонетиче- 
Индивиду- 

  
  скую характеристику;   

  альный и  

  
- различать ударные и безударные слоги, звуки и 

 

  
фронталь- 

  

  
буквы; 

  

  
ный  устный 

18 
  

-использовать элементы упрощенной транскрипции   
опрос. 

 

  для обозначения звуков;   

  Письменная  

  - правильно произносить гласные, согласные звуки  
  

работа 
  

  и их сочетания в слове, а также наиболее употреби-   
     

  тельные слова и формы изученных частей речи;    

  -  работать  с  орфоэпическим  словарем,  свободно    

  пользуясь алфавитом;    

  - проводить сопоставительный анализ звукового и    

  буквенного состава слова.    
      

5  Знать  понятие  о  лексическом  и  грамматическом    

Лексика значении  слова,  типах  лексических  отношений    

Культура слов.    

речи. 8+2 Уметь:    

  - пользоваться толковыми словарями для опреде-    

  ления  и  уточнения  лексического  значения  слова,    

  словарями синонимов, антонимов, фразеологизмов;   
10   - распределять слова на тематические группы;   

     

  - употреблять слова в соответствии с их лексиче-    

  ским значением; Индивиду-   

  - различать прямое и переносное значение слов; альный и  

  - отличать омонимы от многозначных слов; фронталь-   

  - находить в тексте и подбирать синонимы и анто- ный  устный  

  нимы опрос.     
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    Письменные  

    работы раз-  

    ных видов  

6 
Морфеми- 

Знать морфемный состав слова, понятие о чередо-    

 вании, основные чередования согласных в корне;    

 ка.  Культу- беглость гласных как варианты чередования; поря-    

 ра речи док разбора слова по составу.    

   Уметь  выделять  морфемы  на  основе  смыслового    

   анализа  слова;   подбирать однокоренные  слова с    

   учетом значения слова;  учитывать различия в зна-    

   чении однокоренных слов, вносимые приставками Индивиду-  

   и  суффиксами;  пользоваться  словарем  значения альный и  26 

   морфем и словарем морфемного строения слов фронталь-  

   Знать оценочные прилагательные и оценочные сло- ный  устный  

   ва. Знать принцип единообразного написания мор- опрос.   

   фем при проверке орфограммы. Письменная  

   Иметь   представление   о   нулевой   аффиксации. работа.   

   Уметь объяснять особенности использования слов    

   с эмоционально-оценочными суффиксами в худо-    

   жественных текстах    
7 Морфоло- Понимание особенностей русской языковой систе-    

 гия. Орфо- мы в пределах изученных тем и разделов языка    

 графия.  Индивиду-  

 Культура  альный и  

 речи. 1 час  фронталь- 
1     ный  устный 

     

    опрос.   

    Письменные  

    работы раз-  

    ных видов  

8 (Имя суще- Знать  морфологические  признаки  имени  сущест-    

 ствительное. вительного,  его  роль в предложении; род,  число,    

 (20ч + 4 ч) падеж, типы склонения имен сущ., существитель-    

   ные – синонимы, обозначающие цвета.    

   Уметь дифференцировать понятия «живое - мерт-    

   вое»  и  гр.  категорию  «одуш./неодуш.»;  ставить    

   большую букву и кавычки в написании имен соб-   
24    ственных, писать почтовый адрес. Индивиду- 

    

   Знать порядок оформления морфологического раз- альный и  

   бора. фронталь-  

    ный  устный  

    опрос.   

    Письменная  

    работа.    
 Имя прила-  Знать морфологические признаки  имени прилага- 

гательное тельного, его синтаксическую роль.  

(12ч+4ч) Знать  суффиксы  прилагательных,   согласование  

 прилагательного с существительным  

 Знать грамматические особенности кратких прила- 
16  

гательных, их синтаксическую роль.    
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   Индивиду-  

   альный и  

   фронталь-  

   ный  устный  

   опрос.   

   Письменные  

   работы раз-  

   ных видов  

10 Глагол Знать грамматические признаки глагола. Индивиду-  

  Уметь выполнять морфологический разбор глагола, альный и  

  различать глаголы совершенного и несовершенного фронталь-  

  вида, подбирать начальную форму глагола, опреде- ный  устный 

42   лять спряжение. опрос.  

   Письменные  

   работы раз-  

   ных видов  

11 Повторение Знать  изученный  в  5  классе  орфографические  и    

 изученного. синтаксические правила.    

  Уметь применять на практике все изученные явле-    

  ния русского языка и правила орфографии, орфо-    

  эпии, образования и употребления слов, пунктуа-    

  ции.    

     11 

   Индивиду-  

   альный и  

   фронталь-  

   ный  устный  

   опрос.   

   Письменная  

   работа   

12  Приобретут  навыки общения, говорения, аудиро-    

  вания, письма, чтения, составления текстов и пре-    

  зентаций    

 

у
р

о
к

и
. 

 Индивиду-  
  альный и 

3 
   

   фронталь- 
    

 

Ре
зе

р

вн
ы

е 

 ный  устный  
  опрос.   
     

   Письменные  

   работы раз-  

   ных видов  

 Итого    210 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО МА-

ТЕРИАЛА 6 КЛАСС 

 

Тема  

 

Планируемый предметный результат  

 

К-  
во 

ча-  
сов 
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 Русский 1Знать: содержание и назначение УМК, условные обозначения, исполь- 1 
 язык – один зуемые в нем; понятия язык, национальный язык; роль русского языка в  

 из развитых жизни человека, необходимость его изучения  

 языков ми-   

 ра   
    

 Повторение Знать: теоретический материал по темам: фонетика и орфография; час- 11 
 изученного в ти речи; словосочетание; простое и сложное предложение; прямая речь;  

 5 классе диалог.  

  Понятие текст. Стили текста  

  Уметь: выполнять морфологический и синтаксический разборы; оформ-  

  лять в тексте прямую речь и диалог. Выполнять комплексный анализ  

  текста  
 Лексика и 

Знать: теоретический материал по лексике, изученный в 5 классе; поня- 
14 

 фразеология.  

 Культура тия исконно  русские  слова. Заимствованные слова. Общеупотреби-  

 речи тельные  слова. Профессионализмы,  диалектизмы,  жаргонизмы.  

 Словообра- Нейтральные  и стилистически  окрашенные слова.  Устаревшие сло-  

 зование. ва.  Неологизмы. Фразеологизмы.  

 Орфография. Виды словарей  

 Культура Уметь: пользоваться разными видами словарей; разделять исконно-  

 речи. русские и заимствованные слова; употреблять различные виды слов в  

 29 часов устной и письменной речи.  

  Знать:теоретический материал по словообразованию, изученный в 5  
  классе.Основные способы  образования слов  в  русском  языке Поня-  

  тие -  этимология и  этимологический  разбор  слов.  Правописание че-  

  редующихся  гласных  о и а в  корнях  -гор- - -гар-,-кос- -  -кас-.  Пра-  

  вописание гласных в приставках  пре- и  при-, буквы  ы и  и после  

  приставок  на  согласные.  Правописание соединительных  гласных  о и  

  е.  

  Уметь  согласовывать  со  сложносокращёнными  словами  прилага-  

  тельные  и  глаголы в прошедшем  времени. Систематизировать  мате-  

  риал к сочинению; составлять  сложный план. Выборочно  пересказы-  

  вать исходный  текст. Пользоваться этимологическим словарём  
 Морфология   

 и орфогра- 

Знать: основные сведения об имени существительном, полученные в 5 

 

 фия. Куль-  
 тура речи: классе.  

 Имя сущест- Склонение существительных на  -мя.  Несклоняемые  существитель-  

 вительное ные.  Текстообразующая  роль  существительных. Словообразование  

  имён  существительных.  

  НЕ  с существительными.  Правописание гласных  в  суффиксах  -ек, -  

  ик;  буквы  о и  е после шипящих  и  ц в  суффиксах  -ок (-ек), -онк, -  

  онок.  Согласные  ч и  щ в  суффиксе  -чик  (щик 
27   ). 

   

  Уметь: правильно  образовывать формы  косвенных падежей  сущест-  

  вительных  на  -мя,  правильно употреблять  в  речи несклоняемые  

  существительные,  согласовывать  прилагательные и  глаголы в  форме  
  прошедшего  времени  с существительными  общего  рода.  

  Определять  значения  суффиксов  имён  существительных  (увеличи-  

  тельное,  пренебрежительное  и  уменьшительно-ласкательное).  

    
 Имя прила- Знать: основные сведения об имени прилагательном, полученные в 5 27 
 гательное классе; Качественные,  относительные  и  притяжательные  прилага-  

  тельные.  Степени  сравнения прилагательных;  
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  Не  с именами прилагательными.  Буквы  о и  е после  шипящих  и  ц  

  в  суф-фиксах прилагательных;  правописание гласных и  согласных в  

  суффиксах  -ан-  (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-)  в именах  прилагательных;  

  различение на  письме суф-фиксов  -к- и  -ск-.  Слитное и  дефисное  

  написание сложных прилагательных.  

  Уметь: правильно образовывать степени сравнения прилагательных;  

  соблюдать  правильное ударение при образовании  степеней  сравне-  

  ния, определять  значение суффиксов  в  именах прилагательных  

  (уменьшительно-ласкательное и  неполноты  качества).  

  Умение употреблять  в  речи  прилагательные в  переносном  значении  
 Имя числи- Знать: Синтаксическая  роль имён  числительных в  предложении. 20 
 тельное Числительные количественные и  порядковые.  Числительные  простые  

  и  составные.  Текстообразующая  роль  числительных.  

  Склонение количественных  числительных.  Правописание гласных в  

  падежных окончаниях;  буква  ь  в  середине и  на конце числитель-  

  ных. Слитное и  раздельное написание числительных.  

  Уметь: употреблять  числительные для  обозначения  дат, правильно  

  употреблять  числительные  двое,  трое и  др.,  числительные оба,  обе  

  в  сочетании  с существительными.  

  Выражать  приблизительное количество  с  помощью  сочетания ко-  

  личественного  числительного и  существительного .  
 Местоиме- Знать: Синтаксическая  роль  местоимений  в  предложении. Разряды 29 
 ние местоимений.  Склонение местоимений. Текстообразующая  роль  ме-  

  стоимений.  

  Раздельное написание предлогов  с местоимениями.  Буква  н  в лич-  

  ных местоимениях  третьего  лица после  предлогов.  Образование не-  

  определённых  местоимений.  Дефис в  неопределённых местоимениях  

  перед  суффиксами  –то,  -либо, -нибудь и после  приставки кое-.  

  Не  в неопределённых  местоимениях.  Слитное и раздельное написа-  

  ние не и  ни в  отрицательных местоимениях.  

  Уметь: употреблять  личные местоимения  третьего  лица  в  соответст-  

  вии  со смыслом  предшествующего  предложения.  

  Правильно использовать местоимения  как средство связи предло-  

  жений  и  частей  текста.  
 Глагол Знать: повторение пройденного  о глаголе в  5  классе. 33 
  Переходные и  непереходные  глаголы.  Изъявительное,  условное и  

  повелительное наклонения. Раздельное написание частицы  бы (б)  с  

  глаголами  в  условном  наклонении.  Буквы  ь и  и в  глаголах  в пове-  

  лительном  наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные глаго-  
  лы. Текстообразующая  роль  глаголов.   Словообразование глаголов.  

  Правописание гласных  в  суффиксах  -ова (ть), -ева (ть) и  -ыва (ть), -  

  ива (ть)  

  Уметь: употреблять  формы  одних наклонений  в значении  других и  

  неопределённую  форму ( инфинитив ) в  значении разных наклонений.  
    

 Повторение Знать: основные термины и понятия, изученные в 6 классе 9 
 и системати- Уметь: применять теоретические знания на практике  

 зация изу-   

 ченного в 5-6   

 классах   
   10 

 Резервные  ча- 

 часы  сов 

 Итого  210 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНО-ГО МАТЕРИАЛА 

 КЛАСС 
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№ Тема Ко- Планируемый предметный результат 

  личе-  

  ство  

  часов  
 Русский 1 Знать: 

 язык как  Отражение в языке культуры и истории народа 

 развиваю-  Русский речевой этикет. 

 щееся яв-  Содержание и назначение УМК. Условные обозначения грам- 

 ление  матических разборов. 

   Уметь ориентироваться в учебнике 
 Повторение 14 Знать понятия: 
 изученного  Фонетика и орфография. Фонетический  разбор слова. Слово- 

 в 5-6 клас-  образование и орфография. Морфемный и словообразователь- 

 сах.  ный разборы. Морфология и орфография Лексика и фразеоло- 

   гия. Диалекты Тверской области. Синтаксис. Словосочетание. 

   Простое предложение. Грамматическая основа.Пунктуация. 

   Запятые при однородных членах. Запятая перед союзом и в 
   сложносочиненном предложении. 

   Уметь выполнять все виды грамматических разборов в изучен- 

   ном объеме; применять правила орфографии и пунктуации на 

   письме 
 Морфоло- 31 Знать: 

 гия. Орфо-  Место причастия в системе частей речи. Причастие, его грам- 

 графия.  матические признаки. Признаки глагола и прилагательного в 

 Причастие  причастии. Действительные и страдательные причастия Пол- 
   ные и краткие страдательные причастия. Правила: Одна и две 
   буквы н  в  суффиксах страдательных причастий  прошедшего 

   времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Прича- 

   стный   оборот.   Выделение   причастного   оборота   запяты- 

   ми.Буквы е и ё после шипящих  в суффиксах страдательных 

   причастий прошедшего времени 

   Уметь склонять причастия, правильно писать окончания при- 

   частий; 
   находить причастия в предложенном тексте, определять син- 
   таксическую роль причастий. Применять правила орфографии 

   и пунктуации на письме 
 Морфоло- 12 Знать: Место деепричастия в системе частей речи; понятие 
 гия. Орфо-  деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. 

 графия.  Деепричастия несовершенного вида 
 Дееприча-  Деепричастия совершенного вида Деепричастный оборот. За- 

 стие  пятые при деепричастном обороте. Синтаксическая роль дее- 
   причастий в предложении 

   Уметь: 

   Применять правила орфографии и пунктуации на письме 
 Наречие 34 Знать: понятие наречие; грамматические признаки наречия 
   Смысловые группы наречий. Текстообразующая роль наречий. 

   Степени сравнения наречий и их образование. Словообразова- 
   ние наречий . Знать правила написания наречий 
   Уметь: Применять правила орфографии и пунктуации на 

   письме 
 Категория 6 Знать морфологические признаки категории состояния 

 состояния  Уметь: 
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   Применять правила орфографии и пунктуации на письме 
 Самостоя- 1 Знать:  грамматические  признаки  самостоятельных и  служеб- 
 тельные и  ных частей речи 
 служебные  Уметь: 

 части речи  Различать  самостоятельные и служебные части речи; выпол- 

   нять грамматические разборы частей речи 
 Предлог 9 Знать морфологические признаки предлогов; разряды: про- 
   странственные, временные, причинные, целевые, образа дейст- 
   вия, дополнительные;отличие непроизводных и производных 

   предлогов. 
   Знать правила написания предлогов 

   Уметь применять правила на практике 
 Союз 8 Знать: морфологические особенности союзов; функции сою- 
   зов; правило написания союзов 

   Уметь распознавать союзы, отличать их от предлогов; пользо- 

   ваться разными союзными конструкциями в речевой практике, 

   правильно расставлять знаки препинания 
 Частица 12 Знать морфологические признаки частиц. 
   Уметь составлять предложения с частицами. Преобразовывать 
   текст с частицами 

   Уметь применять правило, составлять предложения с частица- 

   ми, исправлять ошибки в написании частиц 
 Междоме- 2 Знать теоретические сведения о междометии, видеть междоме- 
 тие  тия в тексте. Знать способы пополнения группы междометий 
   словами других частей речи. 

   Уметь отличать междометия от других частей речи; различать 

   производные и непроизводные междометия. 
 Повторение 6 Знать периоды развития русского языка; . имена русских фи- 
 и система-  лологов, их основные работы и направление научной деятель- 

 тизация  ности; орфографические правила, изученные в течение учебно- 

 изученного  го года 

   Уметь определять принадлежность текста к определенному 

   стилю и типу речи; самостоятельно создавать тексты. 

   Уметь выполнять тестовые задания по орфографии 
    

 Резервные 4  

 уроки   

 Итого 140  

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНО-ГО МАТЕРИАЛА 8 КЛАСС 
 

 Тема Ко- Планируемый предметный результат 

  личе-  

  ство  

  часов  
1 Функции 1 Знать: содержание и назначение УМК, условные обозначения, 

 русского  используемые в  нем; функции  русского  языка в  современном 

 языка в со-  мире 
 временном   

 мире   

2 Повторение 4 Знать: основные орфографические правила, изученные в 5 – 7 

 изученного  классах; 
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 в  5-7  клас-  основные способы словообразования; 
 сах   грамматические признаки и правописание частей речи, изучен- 

    ных в 5-7 классах. 

    Уметь: находить в словах изученные орфограммы, обосновывать 

    их выбор, 

    правильно писать слова с изученными орфограммами; 

    делать словообразовательный разбор слов; 

    делать морфологический разбор слов; 

    определять стиль текста. 
    Использовать приобретённые знания и умения в практической 

    деятельности и  повседневной жизни для развития речевой куль- 

    туры, удовлетворения коммуникативных потребностей в различ- 

    ных ситуациях общения. 

    
3 Синтаксис 2 Знать: виды словосочетаний (именные, глагольные, наречные); 

 и   пунктуа-  - определение  словосочетания, строение словосочетаний; 

 ция. Слово-  - способы связи слов в  словосочетании. 

 сочетание  Уметь: - находить главное и зависимое слово в словосочетании; 

    - правильно употреблять форму зависимого слова при согласо- 
    вании и управлении; 

    - находить в предложении словосочетание определённого вида. 
    Использовать в речи синонимичные по значению словосочета- 

    ния. 

4 Предложе- 5 Знать: - опознавательные признаки предложения; 
 ние. Про-  - особенности строения предложения; 

 стое пред-  - способы связи подлежащего и сказуемого; 

 ложение  - роль логического ударения; 
    Уметь: - находить грамматическую основу предложения; 

    - определять вид предложения по интонации; 
    -  выделять  с помощью  логического  ударения  и  порядка  слов 

    наиболее важное слово в предложении; 

5 Двусостав- 3 Знать: - опознавательные признаки предложения; 
 ные пред-  - особенности строения предложения; 
 ложения.  - способы связи подлежащего и сказуемого; 

 Главные  - роль логического ударения; 

 члены  - правила правописания окончаний различных частей речи; 

 предложе-  - способы выражения подлежащего и сказуемого 

 ния   Уметь: - находить грамматическую основу предложения; 

    - определять вид предложения по интонации; 
    -  выделять  с помощью  логического  ударения  и  порядка  слов 

    наиболее важное слово в предложении; 

    

6 Составные 6 Знать: - опознавательные признаки предложения; 
 сказуемые  - особенности строения предложения; 

    - способы связи подлежащего и сказуемого; 

    - роль логического ударения; 

    - правила правописания окончаний различных частей речи; 
    - способы выражения подлежащего; 

    - строение различных видов сказуемого; 
    - правила постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

    Уметь: - находить грамматическую основу предложения; 
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   - определять вид предложения по интонации; 
   -  выделять  с помощью  логического  ударения  и  порядка  слов 

   наиболее важное слово в предложении; 
   - различать виды сказуемого; 

   - ставить и объяснять тире между подлежащим и сказуемым; 
   - уметь интонационно правильно произносить предложения  с 

   отсутствующей связкой; 
   - уметь согласовывать глагол – сказуемое с подлежащим, выра- 

   женным словосочетанием; 
   - уметь пользоваться в речи синонимическими вариантами вы- 

   ражения подлежащего и сказуемого. 

   Использовать в речи синонимичные варианты выражения под- 

   лежащего и сказуемого. 

7 Второсте- 5 Знать: - теоретические сведения о   дополнении, определении, 
 пенные  обстоятельстве; 
 члены  - теоретические сведения о приложении; 

 предложе-  - особенности публицистического стиля речи. 

 ния  Уметь: - находить в предложении второстепенные члены; 

   - определять виды дополнения, определения, обстоятельства; 
   - находить в предложении приложение и правильно ставить зна- 

   ки препинания при нём; 
   - находить сравнительный оборот и выделять его знаками пре- 

   пинания. 

   Использовать в речи согласованные и несогласованные опреде- 

   ления как синонимы. 
8 Односо- 9 Знать: - определение односоставного предложения; 

 ставные  - группы односоставных предложений; 

 предложе-  - способы выражения сказуемого в односоставных предложени- 

 ния  ях; 

   - правила постановки знаков препинания в неполном предложе- 

   нии. 

   Уметь: - различать двусоставные и односоставные предложения, 

   пользоваться ими как синтаксическими синонимами; 

   - ставить тире в неполном предложении при пропуске глагола – 
   сказуемого; 

   - ставить и объяснять запятые в сложносочинённом предложе- 

   нии (с односоставными и двусоставными частями); 

   -писать изложение, включающее описание памятника истории, 

   культуры, архитектуры. 

   Использовать односоставные и неполные  предложения в диало- 

   ге. 
9 Неполные 2 Знать:  -  правила  постановки  знаков  препинания  в  неполном 

 предложе-  предложении. 

 ния  Уметь: - ставить тире в неполном предложении при пропуске 
   глагола – сказуемого 

   Использовать односоставные и неполные  предложения в диало- 

   ге 

10 Предложе- 10 Знать: - определение однородных членов предложения; 
 ния с одно-  - определение обобщающего слова при однородных членах; 
 родными  - правила постановки знаков препинания  в предложениях с од- 

 членами  нородными членами; 
   - разряды сочинительных союзов. 

   Уметь: - интонационно правильно произносить предложения с 
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    однородными членами; 
    - ставить знаки препинания в предложениях с однородными чле- 

    нами; 
    -  ставить  двоеточие  и  тире  в  предложениях  с  обобщающими 

    словами при однородных членах; 
    - различать однородные и неоднородные определения; 

    - писать сочинение – рассуждение публицистического характера. 
    Использовать в речи предложения с однородными членами как 

    синтаксические синонимы 
     

11 Предложе-  25 Знать: - теоретические сведения об обособлении; 
 ния  с  обо-  -  правила  обособления  определений,  приложений,  обстоя- 

 собленны-   тельств; 

 ми членами  - определение уточняющих членов предложения. 

    Уметь: - интонационно правильно произносить предложения с 
    обособленными и уточняющими членами; 

    -  ставить знаки препинания  при обособленных и уточняющих 

    членах предложения; 

    - писать сочинения на морально – этическую тему. 

    Использовать в речи предложения с обособленными членами и 

    их синтаксические синонимы. 

12 Предложе-  15 Знать: - определения  обращения, вводных слов, вводных пред- 
 ния  с  обра-  ложений, вставных конструкций; 
 щениями,   - роль междометия в предложении; 

 вводными   - роль вводных слов в предложении; 
 словами и  - группы вводных слов по значению; 

 междоме-   - правила постановки знаков препинания при обращении; 

 тиями   - правила постановки знаков препинания  при вводных словах, 

    вводных предложениях, вставных конструкциях; 
    - правила постановки знаков препинания при междометиях 

    Уметь: - интонационно правильно произносить предложения с 
    обращениями, вводными словами, вводными предложениями и 

    междометиями; 
    - различать вводные слова и вводные предложения; 

    - различать вводные предложения и вставные конструкции; 
    - ставить знаки препинания при обращениях, вводных словах, 

    вводных предложениях и вставных конструкциях. 
    Использовать  в  речи  вводные  слова  –  синонимы  и  вводные 

    предложения, употреблять вводные слова как средство субъек- 

    тивной оценки и связи предложений и частей текста. 
13 Способы  5 Знать: -  теоретические сведения  о построении  предложения  с 

 передачи   прямой речью; 

 чужой речи.  -правила постановки знаков препинания в предложениях с пря- 
 Прямая и  мой речью; 

 косвенная   - основные способы цитирования. 

 речь   Уметь: - выразительно читать предложения с прямой речью; 

    - заменять прямую речь косвенной; 
    -правильно  ставить  знаки  препинания  при  цитировании  и  в 

    предложениях с прямой  и косвенной речью. 
    Использовать различные способы цитирования в устной и пись- 

    менной речи. 

14 Повторение 10 Знать: - определения изученных языковых явлений, речеведче- 
 изученного  ских понятий; 

 в 8 классе   - изученные орфографические и пунктуационные правила. 
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Уметь: - производить синтаксический разбор простого ослож-

нённого предложения; 
 

 создавать тексты публицистического стиля.  
Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для развития речевой куль-

туры и удовлетворения коммуникативных потребностей в раз-

личных ситуациях общения. 
15   Резервные 3  ча- 

уроки са 

Итого 105 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНО-

ГО МАТЕРИАЛА 9 КЛАСС 
 
 

№ Тема  Ко- Планируемый предметный результат 

   личе-  

   ство  

   часов  

1 Повторение 11 Знают содержание  и  назначение  УМК;  понятие  национальный 
 пройденно-  язык. 
 го   в   5-8  Звук как единица языка. Система гласных звуков русского языка; 

 классах  гласные ударные и безударные. Система согласных звуков рус- 
    ского языка. Особенности ударения в русском языке. Лексиколо- 

    гия как раздел лингвистики. Лексическое и грамматическое зна- 

    чение слова. Словообразование и изменение форм слов. Словооб- 

    разование как раздел лингвистики. Морфология как раздел грам- 

    матики. Грамматическое значение слова и его отличие от лексиче- 

    ского значения. Система частей речи в русском языке 

    Орфография как система правил правописания слов и их форм. 
    Орфограмма и орфографическое правило. 

    Умеют: Анализируют образцы устной и письменной речи; соот- 

    носят их с целями, ситуациями и условиями общения 

2 Синтаксис 5 Знают особенности сложного предложения 
 сложного  Умеют 

 предложе-  Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных предложе- 

 ния   ний (бессоюзные, сложносочиненные, сложноподчиненные), оп- 

    ределяют (находят) средства синтаксической связи между частями 

    сложного предложения 
    

3 Сложносо- 10 Знают: Средства связи в сложносочиненном предложении 
 чиненное  разряды  сочинительных  союзов;  особенности  использования 

 предложе-  сложносочиненных предложений в текстах разных стилей и жан- 

 ние   ров, художественном тексте 

    основные орфографические и пунктуационные нормы в письмен- 
    ной речи смысловые отношения между частями сложносочинен- 

    ного предложения 

    Умеют:определяют  средства  их  выражения,  составляют  схемы 

    сложносочиненных предложений 
    

4 Сложно- 32 Знают: 
 подчинен-  Виды  сложноподчинённого  предложения.  Группы  подчинитель- 

 ное пред-  ных союзов 
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 ложение   Умеют: 

     Создают письменные высказывания разных стилей, жанров и ти- 

     пов речи 
     Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки 

     зрения соответствия их коммуникативным  требованиям,  языко- 
     вым нормам. Определяют (находят) главную и придаточную части 

     сложноподчиненного предложения 
     Составляют схемы сложноподчиненных предложений с одной или 

     несколькими придаточными частями. Моделируют по заданным 
     схемам и употребляют в речи сложноподчиненные предложения 

     разных видов, используют синтаксические синонимы сложнопод- 

     чиненных предложений 
    

5 Бессоюзное 10 Знают: 

 предложе-  Понятие бессоюзного сложного предложения. Строение. Основ- 

 ние    ные групп БСП. ;правила постановки двоеточия, тире в СБП; при- 

     знаки текста. Наблюдают за использованием в художественных 
     текстах сложных предложений с разными видами связи 

     Умеют:  Определяют  смысловые  отношения  между  частями 

     сложных бессоюзных предложений разных видов (со значением 

     перечисления; причины, пояснения, дополнения; времени, усло- 

     вия, следствия, сравнения; противопоставления и неожиданного 

     присоединения, быстрой смены событий) и выражают их с помо- 

     щью интонации 
6 Сложное 13 Знают: 

 предложе-  варианты сочетаний видов связи в сложных предложениях; поня- 

 ние с раз-  тие период; языковые особенности периода 
 ными ви-  Стилистические особенности сложного предложения с разными 

 дами связи  видами связи 
     правила постановки знаков препинания в сложном предложении. 

     алгоритм выполнения синтаксического разбора сложного предло- 
     жения. 

     Умеют выполнять синтаксический разбор предложений с разны- 

     ми видами связи; правильно расставлять знаки препинания 
7 Системати- 16 Знают: Функционально-смысловые типы речи: описание, повест- 

 зация изу-  вование, рассуждение. Их особенности. 

 ченного по  Основные разделы лингвистики. Фонетика как раздел лингвисти- 

 фонетике,  ки. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

 лексике,  Морфемика как раздел лингвистики. 
 граммати-  Грамматическая основа предложения. Основные признаки пред- 

 ке, право-  ложения и его отличия от других языковых единиц. 
 писанию,  Требования  к выполнению тестовых заданий; требования к вы- 

 культуре  полнению сжатого изложения 

 речи    Умеют: выполнить тестовые задания по всем изученным разде- 

     лам; написать сочинение-рассуждение; изложение 

8 Резервные 5 Подготовка к ГИА 

 часы     

 Итого  105  

 

Хантыйский язык и литература. 
 

 Пояснительная записка 
 

Хантыйский язык – язык хантыйского народа, который относится к финно-угорской языко- 
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вой семье. 
 

Хантыйский язык – это средство общения, язык – это хранилище коллективного сознания и 

памяти. Это и точнейший инструмент, который помогает выразить чувства, мысли и идеи. Это 

кладезь фольклора, литературы, истории и культуры. Все это сохраняется в языке для будущих по-

колений. 

Хантыйский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формирова-

нию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. 

Настоящая программа ставит своей целью обучение хантыйскому языку учащихся, предста-

вителей данных этносов, не владеющих хантыйским языком. В связи с этим в содержание обуче-

ния входят: языковые, речевые, этнолингвистические знания, навыки и умения, обеспечивающие 

формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности использовать хан-

тыйский язык в процессе межкультурного взаимодействия в типичных ситуациях устного и пись-

менного общения (говорение, аудирование, чтение, письмо). 
 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-

когнитивного, социокультурного подхода к обучению хантыйскому языку. В качестве интегриро-

ванной цели обучения рассматривается формирование этноязычной коммуникативной компетен-

ции, то есть способности и реальной готовности школьников осуществлять этноязычное общение 

 добиваться взаимопонимания с носителями хантыйского языка, а также развитие и воспитание 

школьников средствами учебного предмета. 
 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса 

личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый ак- 

цент на социокультурной составляющей коммуникативной компетенции. Это обеспечивает куль-

турологическую направленность обучения, приобщает школьника к культуре региона изучаемого 

языка, включает школьника в диалог культур. 
 

Обучение в основной школе хантыйскому языку должно обеспечивать преемственность с 

подготовкой учащихся в начальной школе и закладывать перспективу на последующее обучение. 
 

Цели обучения хантыйскому языку 
 

Изучение хантыйского языка в школе с этнокультурным содержанием образования направле-

но на достижение следующих целей: 
 

- развитие этноязыковой коммуникативной компетенции в совокупности ее составляю-

щих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 
 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах дея-

тельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка. 
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Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

региона изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся. 
 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях де-

фицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учеб-

ных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе и с использованием новых информационных технологий. 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения хантыйского языка, 
 

воспитание качеств гражданина, патриота; развитие стремления к взаимопониманию между людь-

ми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

 освоение знаний о хантыйском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; 
 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать  языковые факты, оце- 
 

нивать их с точки зрения соответствия сфере и ситуации общения, осуществлять информацион-

ный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
 

 

 Общая характеристика учебного предмета «Хантыйский язык» 
 

Хантыйский язык входит в образовательную область «Филология». Язык является важней-

шим средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого об-

щества. 
 

Впервые за всю историю нашего государства 25.10.1991 г. принят Закон “О языках народов 

РСФСР”, объявивший любые языки национальным достоянием, историко-культурным наследием, 

и находящимися под защитой государства. Данный документ гарантирует права человека в облас-

ти языка, обеспечивая тем самым достойную жизнь в языковой и культурной среде, а также давая 

право на сохранение (национального) идентитета. 
 

Хантыйский язык как учебный предмет характеризуется межпредметностью, многоуровне-

востью, полифункциональностью. Являясь, по сути существенным элементом культуры народа, 

язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение хантыйским 

языком повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует адаптации лич-

ности к условиям меняющегося поликультурного, полиязычного мира. 
 

Родная литература как учебный предмет также играет очень важную роль в школе с этно-

культурным образованием, она дает возможность ознакомиться с духовным миром, бытом, нрава-ми, 

традициями народа. Тем самым расширить и углубить жизненные впечатления учащихся в процессе 

знакомства с фольклором и литературой народов Севера и творчеством северных хан- 
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тыйских поэтов и писателей. 
 

 Место учебного предмета в учебном плане 
 

Рабочая программа для 5 класса была составлена на основе программы Косинцева Е.В., Со-

ловар В.Н. Хантыйский язык. Программа по хантыйскому языку (казымский, сургутский 

диалекты) для 5 класса школ с этнокультурным содержанием образования: Ханты-

Мансийск 2010 г. Основная часть по предметам составлена по программе Кононова С.П. Про-

грамма по родному языку для 5-9 классов хантыйских школ. – Ханты-Мансийск: ГУИПП «По-

лиграфист», 2000. – 32 с. и Программа по родной литературе для 5-9 классов хантыйских 

школ. – Ханты – Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 2000. – 48 с. Программа разработана в 

рамках Концепции внедрения регионального компонента Базисного учебного плана в школах 

ХМАО. Программа предполагает формированию у учащихся практических и грамматических зна-

ний родного языка. 
 

При этом на изучение предмета в школе отводится 3 часа в неделю. 
 

Всего учебных недель - 35. 
 

Часы распределены в следующем порядке 2 часа – родной литературы, 1 час – родного хан-

тыйского языка. 

Итого на изучение программы хантыйского языка и родной литературы школьного курса – 

всего 105 часов. 

 

 Личные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

ре-зультатов. 
 

Личностные результаты. 
 

 проявление эмоционально-положительного отношения и интереса к родному языку, краю, 

своему народу, стране. 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм. 
 

 толерантное отношение и уважение к другим народам 
 

Метапредметные результаты. 
 

Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаются способы 

деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов, которые включают в себя: а) освоение учащимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение 

ключе-выми компетенциями, составляющими основу умения учиться; б) освоение учащимися 

межпред-метных понятий. 
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Метапредметными результатами изучения родного языка в школе являются: 
 

Регулятивные 
 

 понимать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 
 

 оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими зада- 
 

ниями или на основе различных образцов и критериев; 
 

 использовать при выполнении задания различные средства: справочную литературу, ИКТ; 
 

 определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 
 

Познавательные 
 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий (словари, энцикло-

педии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
 

 выделять существенную информацию; 
 

 анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка; 
 

 сравнивать языковые явления русского и хантыйского языков; 
 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях. 
 

Коммуникативные 
 

 участвовать в элементарном диалоге; 
 

 кратко рассказывать о себе, о своей семье, о друге; 
 

 оформлять свои мысли в устной речи на хантыйском языке с учетом жизненных 

речевых ситуаций; 
 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 
 

Предметные результаты 
 

 осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне, в том числе и с носителями 

языка, в пределах сфер, тематики и ситуации общения. 
 

 порождать элементарное высказывание о себе и об окружающем мире; 
 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
 

 составлять устный рассказ по картинке; 
 

 владеть техникой чтения и письма на родном языке. 
 

 овладеть начальными представлениями о нормах хантыйского языка (фонетических, лекси- 
 

ческих) 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

Изучение хантыйского языка в школе с этнокультурным содержанием образования способст-

вует развитию логического мышления учащихся: в ходе обучения приобретаются умения анализи-

ровать, сопоставлять, иллюстрировать, делать выводы; отбирать и систематизировать материал в 

соответствии с темой и основной мыслью высказывания; строить логически правильное и компо-

зиционно законченное высказывание; пользоваться двуязычными словарями и т.п. 
 

Программа по хантыйскому  языку предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
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умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
 

 

 Содержание учебного предмета 
 

5 класс (105 часов) – (родной язык – 35 ч.; родная литература – 70 ч.) 
 

Задачами уроков хантыйского языка являются: 
 

 Развитие навыков правильной устной и письменной речи; 
 

 Практическое знакомство с грамматическим строем хантыйского языка; 
 

 Овладение навыками правильного произношения и умение использовать знания хантый- 
 

ского языка при изучении других предметов; 

Программа по грамматике содержит следующие разделы: 
 

 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография 
 

 Лексика. 
 

 Состав слова 
 

 Морфология 
 

 Синтаксис. Пунктуация. 
 

 5 классе основное внимание обращено на изучение частей речи: имени существительного, 
 

имени прилагательного, глагола, а также местоимение и наречие. 
 

Важной темой является «Изменение имени существительного по падежам», «Употребление 

имени существительного с послелогами». Обратить внимание, что при употреблении имени суще-

ствительного с послелогами само имя существительное стоит в основном падеже, что послелоги 

служат для уточнения местонахождения предмета. Все грамматические сведения хантыйского язы-

ка построены на сравнении грамматических сведений в русском языке. 
 

При изучении спряжения глагола необходимо усвоить изменение глагола по временам, ли-

цам и числам. Необходимо усвоить изменение суффиксов в зависимости от конечного звука осно-

вы глагола. Также рекомендуется проводить простые изложения и сочинения – всего 3 часа - с 

использование грамматического материала, который должны учащиеся усвоить. Синтаксис изуча-

ет предложение, учащиеся должны знать о построении хантыйского предложения и уметь пра-

вильно составлять схему и конструкцию предложений в хантыйском языке. Должны уметь нахо-

дить главные и второстепенные члены предложений и устно ставить к ним вопросы. 
 

Программный материал по родной литературе имеет следующие разделы: 
 

 Произведения об осенней природе, подготовке людей к зиме, животный и растительный мир 

осени; 
 

 Деятельность народа ханты; 
 

 Сказки, легенды и загадки разных народов; фольклор народа ханты; 
 

 Произведения о зимней природе, наблюдения за природой родного северного края; 
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 Литературные сказки; 
 

 Литература народов Севера; 
 

 Произведения о красоте северной весенней природы, о животном мире, перелетных птицах; 
 

 Весенние праздники; 
 

 Произведения о лете, о труде и отдыхе взрослых и детей. 
 

Программой по чтению и развитию речи предусматриваются разные виды работ с текстом, раз-

витию устной связной речи, работа по сюжетным картинкам, устные коллективные и индивиду-

альные сочинения и изложения на заданные темы. Чтение художественных произведений прово-

дится с предварительной подготовкой и без подготовки. Предварительная беседа имеет цель дать 

детям сведения, без которых нельзя понять содержание данного произведения, направить внима-

ние детей на тему или основную мысль произведения, пробудить интерес к содержанию прочитан-

ного. Словарная работа проводится на каждом этапе чтения художественного произведения. В 

программе сформулированы требования к работе над планом и пересказом. Для того, чтобы нау-

чить пересказывать детей, их надо научить составлять планы по прочитанному. Таким образом, 

учащийся постепенно учится пересказывать. 
 

Также в программный материал были включены уроки внеклассного чтения – 3 часа; цель 

внеклассного чтения – это воспитание любви к родной земле, народу, его истории, культуре, 

лите-ратуре, родному языку. 

Задачами уроков внеклассного чтения являются формирование умений и навыков чтения, вос-

питание читательской самостоятельности в выборе текстов (и книг) для чтения; расширение зна-

ний об окружающем мире; развитие родной речи. 

Содержание дисциплины «Хантыйский язык» в 5 классе (35 часов) 
 

Речевые умения   
   

Предметное содержание речи   
   

Изучение темы «Здравствуйте»  9 

Знакомство с учеником. Возраст. Место рождения. Знакомство с семьей. Ро-  

дители и родственники. Увлечения. Путешествия. Прогулка по городу. Еда.  

Меню. Полезные дела. Свободное время после школы. Родной край.  
   

Изучение темы «Наш класс»  9 

Знакомство с классом. Классные дела. Надо учить уроки. Любовь к живот-  

ным. Любимые занятия и увлечения в свободное время.   
   

Изучение темы «Год. Времена года»  8 

Времена года. Наблюдение за природой. Любимое время года. Занятия (ув-  

лечения) в хорошую / плохую погоду. Сенокос.   
   

Изучение темы «Наша земля»  9 
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Знакомство с городами ХМАО-Югры. Время. Помощь птицам. Домашние  
 

животные. 
 

Виды речевой деятельности 
 

Говорение 
 

Овладение видами, совершенствование владения всеми видами диалога 
 

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

обмен мнениями), монолога (рассказ, рассуждение, сообщение, выступле- 
 

ние) на основе разных ситуаций общений. 
 

Аудирование 
 

Развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 
 

текстов разных жанров. 
 

Чтение 
 

Развитие все основных видов чтения (ознакомительного, изучающего, про- 
 

смотрового/поискового, выборочного) аутентичных текстов различных сти- 
 

лей. 
 

Письмо 
 

Учащиеся должны владеть правилами орфографии, работать с текстом в со- 
 

ответствии с заданием, писать небольшие сочинения, уметь письменно пере- 
 

сказывать текст, создавать небольшие тексты на заданную тему. 
 

Языковые знания и навыки 
 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 
 

Звуки речи. Основные особенности фонетической структуры слова в 

хан-тыйском языке. Различение на слух, правильное произношение и 

написа-ние долгих и кратких гласных. Развитие навыков правильного 

произно-шения и правописания гласных и согласных хантыйского языка. 
 

Различение и соблюдение интонации основных типов предложений.  
Ударение. 

 

Лексика. Слово и его значение. Синонимы, антонимы, омонимы в хан-

тыйском языке. Заимствованные слова. Фразеологические единицы хан-

тыйского языка. Овладение запасом слов, необходимым для повседневно-го 

учебного и бытового общения. Словари хантыйского языка. 
 

Состав слова. Значимые части слова: корень, суффикс. Однокоренные 

слова. Различие между словообразовательными и формообразующими 

суффиксами. Анализ слова по составу. 
 

Морфология. Части речи в хантыйском языке. 
 

Имя существительное. Существительные одушевленные и неодушевлен-

ные. Собственные и нарицательные имена существительные. Изменение 

существительных по числам (единственное, двойственное, множествен-

ное) и падежам. Основные значения падежей. Склонение имен существи-  
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тельных. Лично-притяжательные формы имен существительных   

Имя прилагательное. Разряды имен прилагательных. Способы образова-

ния имен прилагательных. Словообразовательные суффиксы имен 

прила-гательных. Синтаксическая роль имени прилагательного. 
 

Имя числительное. Разряды имен числительных. Роль числительных в 

предложении. 
 

Местоимения. Личные местоимения и их изменение. 
 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Изменение глагола по временам, 

лицам, числам. Изъявительное и повелительное наклонение глагола. 
 

Послелоги. Значение послелогов. Сочетание послелогов с 

существитель-ными и местоимениями. 
 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Предложение. Предложения 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Предложения вос-

клицательные и невосклицательные. Знаки препинания в конце предло-

жения. Простое предложение. Члены предложения: главные 

второстепен-ные. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Порядок слов в хантыйском предложении. 
 

Различение простых и сложных предложений (употребление в речи). 
 

Социокультурные знания и умения 
 

Использование хантыйского языка как средства социокультурного развития 
 

учащихся предусматривает  знакомство  с элементами  речевого  поведенче- 
 

ского этикета в этнической среде, с элементами традиционной культуры, 
 

менталитета в разных ситуациях общения. 
 

Компенсаторные умения 
 

Школьники должны уметь прогнозировать содержание текста по заголовку; 
 

понимать основное содержание текста, игнорируя отдельные лексические и 
 

смысловые трудности; использовать словарные замены в процессе устного 
 

общения, пользоваться догадкой. 
 

Учебно-познавательные умения 
 

Развитие общих учебных умений, связанных с самостоятельным приобрете- 
 

нием знаний: использование различных видов словарей; выделение нужной 
 

информации из разных источников на хантыйском языке, ее фиксация; и 
 

специальных умений – интерпретация языковых средств, выборочный пере- 
 

вод для уточнения понимания текста. 
 

 

Содержание дисциплины «Родная литература» 5 класс (70 часов) 
 

«Осень. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало» (5 ч) 
 

Произведения об осенней природе, подготовке людей к зиме, животный и растительный мир 
 

осени. 
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«Деятельность народа ханты» (5 ч) 
 

Рассказы, стихотворения, загадки и сказки о хантыйской жизни и традиционно- 
 

хозяйственной деятельности в природно-климатических условиях тайги и тундры. 
 

«Сказки, легенды и загадки разных народов. Фольклор народа ханты» (14 ч) 
 

Произведения устного народного творчества разных народов. 
 

Сказки о животных, бытовые и волшебные сказки, легенды и мифы о сотворении земли, за-

гадки. 
 
«Идет волшебница – Зима» (5 ч) 
 

Рассказы, стихотворения, песни, загадки о зимней природе, наблюдения учащихся за зимней 
 

природой родного северного края. 
 

«Литературные сказки» (12 ч) 
 

Таисия Чучелина. «Ягодка из бора», «Почему куропатки белые», «Сиротские слезы», «За-

прет» - хантыйские сказки; Микуль Шульгин. «Жадная мышка» - хантыйская сказка; Иван Исто-

мин. Ненецкие сказки «Желудок», Сказка «Почему рыбы живут в воде»; Мария Вагатова. 

Хантый-ская сказка «Золотой лоскут», «Хлебушко»; Андрей Тарханов. «Сын Земли» - мансийская 

сказка; Анна Конькова. «Комполэн – болотный дух» - мансийская сказка; В.Е. Енов «Сорога-

сплетница», «Кто сильнее? – хантыйские сказки. 
 

«Литература народов Севера» (18 ч.) 
 

Григорий Лазарев. Стихотворение «Девушка из тайги», Рассказ «Маленький карандаш»; Микуль 
 

Шульгин.  Стихотворение «Родной язык»; Микуль Шульгин. Стихотворения «Отец», «Северный 
 

олень»; Владимир Волдин.  Стихотворения «Песня товарища», «Сосновый бор»; Владимир Вол- 
 

дин. «Еду в Казым», «Мой друг и я» - стихотворения; Юван Шесталов. «Красная легенда на белом 
 

снегу» отрывок из повести; Андрей Тарханов 
 

«Сколько песен?», «Старый кедр» - стихотворения; Еремей Данилович Айпин. Рассказ «У истоков 

лесной речки», Рассказы «Вечером возле костра», рассказ «Медвежье горе», отрывки из повести «У 

гаснущего очага»; Юрий Вэлла. Стихотворения «Спокойно осина стояла», «Олененок» (песня 

ненецкого мальчика), «Бабушка Ненги»; Прокопий Салтыков. «Халей» - рассказ, «Лебеди», «Сло-во» - 

стихотворения; Роман Ругин. Стихотворение «Хантыйский язык», «Утренние заморозки» - отрывок из 

повести; Алексей Сенгепов. «Моя деревня», «Родная земля» - стихотворения, «Детям» 

 стихотворение, Рассказы казымского старика (отрывок из рассказа); 
 

«Смотри-ка, весна пришла» Весенние праздники. «Перелетные птицы Севера» (9 ч) 
 

Произведения о красоте северной весенней природы, о животном мире, перелетных птицах. 

Рассказы, стихотворения, сказки и загадки о 8-м марте, день космонавтики, вороний день, 

майские праздники – 9 мая. 

«Здравствуй, лето!» (2 ч). 
 

Рассказы, песни, стихотворения о лете, о труде и отдыхе взрослых и детей, о походах, экс- 
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курсиях. О летних каникулах. 
 

Произведения для заучивания наизусть. 
 

И. Ерныхов «Моя Земля»; М. Шульгин «Северный олень»; В. Волдин «Сосновый бор»; П. 
 

Салтыков «Лебеди»; А. Сенгепов «Родная земля». 
 

 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

№ Тема урока Количество 

п/п  часов 
   

1 Изучение темы «Здравствуйте» 9 
   

1.1. Повторение пройденного 1 

 Знакомство с учеником. Возраст. Место рождения.  
   

1.2. Понятие о лексике. Лексическое значение слов. 1 

 Знакомство с семьей. Родители и родственники.  
   

1.3. Заимствованные слова. 1 

 Увлечения.  
   

1.4. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 1 

 Р. р. Составление рассказа на тему «Мой край».  

 Путешествие.  
   

1.5. Фонетика как раздел науки о языке. 1 

 Прогулка по городу.  
   

1.6. Графика. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 1 

 Ударение.  

 Еда. Меню.  
   

1.7. Состав слова: корень, суффикс, основа. 1 

 Однокоренные слова.  

 Полезные дела. Свободное время после школы.  
   

1.8. Словообразовательные и формообразующие суффиксы. 1 

 Родной край.  
   

1.9. Имя существительное как часть речи. 1 

 Контрольный урок: диктант, тестирование.  
   

2 Изучение темы «Наш класс» 9 
   

2.1. Грамматические категории имени существительного. Образование 1 

 имен существительных в ед., дв., мн. ч.  

 Знакомство с классом.  
   

2.2. Значение падежей и их суффиксы. 1 
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 Классные дела.  
   

2.3 Склонение имен существительных и их роль в предложении. 1 

 Надо учить уроки.  
   

2.4 Лично-притяжательные формы имен существительных. 2 

 Любимые занятия и увлечения в свободное время.  
   

2.5 Имя прилагательное как часть речи 1 

 Р. р. Сочинение по картине Р. Шулдикова «Охотничья избушка»  
   

2.6. Разряды имен прилагательных: качественные и относительные. 2 

 Прилагательные, заимствованные из русского языка.  

 Любовь к животным.  
   

2.7. Способы образования прилагательных. 1 

 Контрольный урок: диктант, тестирование.  
   

3 Изучение темы «Год. Времена года» 8 
   

3.1. Словообразовательные суффиксы имен прилагательных. 2 

 Времена года.  
   

3.2. Разряды имен числительных по составу: количественные и поряд- 1 

 ковые.  

 Наблюдение за природой.  
   

3.3. Роль числительных в предложении. 1 

 Р. р. Составление рассказа на тему «Книга в моей жизни».  

 Любимое время года.  
   

3.4. Местоимение как часть речи. 1 

 Р. р. Сочинение по картине И. Конева «Усадьба. Обские ханты».  
   

3.5. Личные местоимение и их изменение. 1 

 Занятия (увлечения) в хорошую / плохую погоду.  
   

3.6. Глагол как часть речи. 1 

 Начальная форма глагола.  

 Сенокос.  
   

3.7. Грамматические значения глагола: время, лицо и число. 1 

 Контрольный урок: диктант, тестирование.  
   

4 Изучение темы «Наша земля» 9 
   

4.1. Наклонение глагола: изъявительное и повелительное. 4 

 Знакомство с городами ХМАО-Югры.  
   

4.2. Роль глаголов в предложении. 1 

 Р. р. Сжатое изложение «О щуке» Е. Каксина  
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4.3. Общее понятие о послелогах. 1 

 Р. р. Составление рассказа на тему « Люди нашего края».  

 Время.  
   

4.4. Синтаксис простого предложения. 1 

 Помощь птицам.  
   

4.5. Члены предложения: главные и второстепенные и их выражение. 1 

 Домашние животные.  
   

4.6. Синтаксис сложного предложения. 1 

 Контрольный урок: диктант, тестирование.  
   

 

Содержание итогового и промежуточного контроля 

Говорение 
 

 Участие в диалоге по пройденным темам. 
 

 Подготовка сообщения по теме. 
 

 Подготовка описания кого/чего-либо с элементами повествования. 
 

 Передача основного содержания прослушанного или прочитанного текста. 
 

Аудирование 
 

 Понимание главной мысли прослушанного текста. 
 

 Понимание общего содержания и основных фактов прослушанного текста. 
 

 Понимание логической последовательности фактов прослушанного текста. 
 

Письмо 
 

 Описание ситуации, репродукции, иллюстрации. 
 

 Написание краткого сочинения на указанную тему. 
 

 Краткое изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. 
 

Чтение 
 

 Полное понимание прочитанного текста. 
 

 Понимание общего содержания прочитанного текста. 
 

 Частичное/выборочное понимание прочитанного текста. 
 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся: 
 

По родной литературе: 
 

Должны знать: 
 

 содержание текстов программных произведений; 
 

 тематику народных и литературно обработанных сказок; 
 

 тематику литературных произведений, главных персонажей произведений; 
 

 определения основных понятий, проводимых в связи с изучением произведений; 
 

Должны уметь: 
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 различать народные и литературно обработанные сказки; 
 

 определять род и жанр литературного произведения; 
 

 дать устную характеристику изучаемого произведения, пересказать его сюжет; 
 

 дать устный и письменный ответ на конкретно поставленный вопрос; 
 

 понимать и уметь использовать при изучении произведений следующие основные понятия: 

род и жанр литературного произведения, народный эстетический идеал в произведениях 

фольклора, сказочный сюжет, роль и значение автора в художественном произведении (ав-

торская позиция и авторский идеал). 
 

По родному хантыйскому языку: 
 

 производить морфологический разбор слов, разбор слов по составу; синтаксический разбор 

предложений; 
 

 составлять простые и сложные предложения; 
 

 уметь разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их в устной и 

письмен-ной речи; 
 

 правильно ставить знаки препинания, обосновывать их выбор; 
 

 определять тему и основную мысль текста; составлять простой план; 
 

 подробно и сжато пересказывать повествовательные тексты с элементами рассуждения и 

описания предметов, животных. 
 

 развитие навыков правильной устной и письменной речи; 
 

 практическое знакомство с грамматическим строем хантыйского языка; 
 

 овладение навыками правильного произношения и умение использовать знания 

хантыйско-го языка при изучении других предметов. 

 

 Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 
 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспече- Коли 

п\п ния честв 

  о 
   

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1. Словари:  

 Соловар В.Н. Картинный словарь хантыйского языка: Казымский диалект: 10 

 Пособие для уч-ся нач. кл. – СПб.: ТОО «Алфавит», 1997.  

 Соловар В.Н. 1 

 Хантыйско-русский словарь. – СПб.: ООО «Миралл»; 2006  

 Кононова С.П. 10 

 Русско – хантыйский тематический словарь (казымский диалект): Пособие  

 для учащихся старших классов и колледжей. – СПб.:филиал изд-ва «Просве- 10 

 щение», 2002.  

 Соловар В.Н.  

 Словарь для учащихся начальных классов (казымский диалект) В.Н. Соло- 1 

 вар. – Ханты – Мансийск: Полиграфист, 2008.  
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Соловар В.Н.   
Краткий орфографический словарь хантыйского языка (казымский диалект). 

Экспериментальный словарь. - Ханты-Мансийск, 2013. 
 

Учебно – методический комплект по родному языку:  

 учебники по хантыйскому языку 5 класс 

 рабочие тетради по хантыйскому языку 5 класс  
 книги для чтения, школьные словари, справочные пособия;  
 дидактические материалы для 5 класса;  
 методические пособия для учителей;  
 фоноприложение 

 

Учебники:  

 класс 

Немысова Е.А.  
Чтение: Учебник для 4 класса хантыйских школ (казымский диалект). –  
СПб.: филиал изд-ва 

«Просвещение» Молданова С.П. 

Хантыйский язык: Учебник для 4 класса (казымский диалект) – СПб.: 

филиал изд-ва «Просвещение» Соловар В.Н. 

 

Хантыйский язык (казымский диалект): учеб. Для 5 кл., для не владеющих  
родным языком /В.Н. Соловар. - Ханты-Мансийск: ООО «Печатный мир г.  
Ханты-Мансийск, 2013. – 108 с.: 

ил. Соловар В.Н. 

Хантыйский язык: раб. тетрадь 5 кл./В.Н. Соловар. – Ханты-Мансийск: 

Изд-во Юграфика, 2013. – 44 с. 

Соловар В.Н.  
Хантыйский язык. 5 класс: тестовые задания/ авт.-сост. В.Н. Соловар.- 1-е  
изд., стер. – Ханты-Мансийск: ООО «Доминус», 2011. – 40 

с. Роговер Е.С., Рачинская М.А. 

Хантыйская литература: 5-9 кл.: Хрестоматия для общеобразовательных уч-  
реждений. – СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2009. – 320 с.: 

ил. Молданова Т.А. 

Книга для дополнительного чтения по хантыйскому фольклору для 509 

клас-сов средней школы. – Ханты-Мансийск: ОАО «Издательский дом 

№Новости Югры», 2012. – 188 с.  
Обатина Г.А. 

Литература: Учебная хрестоматия на хантыйском языке (казымский диалект)  
для 5 класса общеобразовательных школ. – СПб.: «Просвещение», 2003. 

Обатина Г.А. 

Хантыйский язык (казымский диалект): Учебник для 5 класса, общеобразов. 

школ.- СПб.:  филиал изд-ва «Просвещение», 2003.  
Методические пособия для учителя:  
Косинцева Е.В., Соловар В.Н.  
Хантыйский язык. Программа по хантыйскому языку (казымский, сургут-

ский диалекты) для 5 класса школ с этнокультурным содержанием 

образова-ния: Ханты-Мансийск 2010 г.  
Кононова С.П.  
Программа по родному языку для 5-9 классов хантыйских школ. – 

Ханты-Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 2000. – 32 с. 

Кононова С.П.  
Программа по родной литературе для 5-9 классов хантыйских школ. – Ханты  
– Мансийск: ГУИПП «Полиграфист», 2000. – 48 с.  
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Соловар В.Н.   
Дидактический материал по хантыйскому языку. 5 класс / В.Н. Соловар; От-

ветст. Редактор А.А. Бурыкин; Департамент образования и молодежной по-

литики ХМАО – Югры, БУ ХМАО – Югры «Обско-угорский институт при-

кладных исследований и разработок». – Ханты-Мансийск: ООО «Югорский 

формат», 2014. – 92 с.  
Косинцева Е.В. Лобова В.А.  
Методический рекомендации. К учебному комплекту для 5 класса по хан-

тыйскому (казымский, сургутский диалекты) и мансийскому языкам школ с 

этнокультурным содержанием образования. Ханты-Мансийск, 2010 г. 

Ядрошникова Л.А. 
 

Использование обско-угорского фольклора на уроках чтения, литературы и 

родного языка, природоведения, экологии: Метод.пособие. – Ханты- 

Мансийск: Полиграфист 

Соловар В.Н., Косинцева Е.В. 

Обско-угорские языки. Мансийский язык. Хантыйский язык: книга для учи- 

теля. 1-4 класс/В.Н. Соловар, Е.В. Косинцева. – Ханты-Мансийск: Полигра- 

фист 

Терёшкин Н.И., Нёмысова Е.А. 

Очерки диалектов хантыйского языка. Часть 3 (казымский диалект): учебное 

пособие/Терёшкин Н.И., Нёмысова Е.А. – Ханты-Масийск АУ «Институт 

развития образования» 

Немысова Е.А. 

Программа по хантыйскому языку для 1-4 классов. – Ханты-Мансийск: ГУ- 

ИПП «Полиграфист» 

Хантыйский язык: Учеб. для уч-ся пед. уч-щ/А.М. Сенгепов, Е.А. Нёмысова,  
С.П. Молданова и др.; Под редакцией Е.А. Немысовой.- Л.: 

Просвеще-ние.1988. 

Попова С.А.  
Изучаем родной край. Программы и вопросники: Методические указания и 

рекомендации для учителей и школьников. – Ханты-Мансийск, ООО «Типо- 

графия «Печатное дело», 2010. – 44 с. 

В.А. Лобода, В.Н. Соловар 

Формирование позитивной этнической идентичности через активные 

формы образования для учащихся 5-11 классов. Рабочая программа. Ханты-

Мансийск, 2012 г. 

Чудный олень: Методическое пособие для дополнительного чтения. – Ханты 

– Мансийск: «Полиграфист»  
Н.Б. Кошкарева, В.Н. Соловар. Ханты ясанг путартлув. Поговорим 

по-хантыйски. – Новосибирск: Сибир. хроногр. Пособие по лексике. 

Немысова Е.А.  
Хантыйские загадки: учебное издание. – СПб: ООО 

«Миралл» Немысова Е.А., Каюкова Л.Н. 

Хантыйские загадки (казымский и сургутский диалект). – Ханты-Мансийск: 

Полиграфист 

Шоврые. Зайчик. №1,2  
Детский журнал на хантыйском, русском и английском языках. ОАО 

«Поли-графист», 2010. 

Хатлые. Солнышко. № 1,2,3  
Журнал для детей на хантыйском языке. ОАО «Издательский дом «Новости 

Югры» г. Ханты-Мансийск, 2014 

Сказки народа ханты: Книга для чтения в младших и средних классах (ка- 

зымский диалект). – СПб.: ТОО «Алфавит»  
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Сказки народов Севера/ Сост. Е.Н. Самойлова. – СПб.: «Алфавит».  
 
 
 
 
 

 

Печатные пособия.  
2. Немысова Е.А., Лыскова Н.А.  

 Хантыйский язык в таблицах (казымск. диалект). Пособие для уч-ся 5-9 кл.  

 общеобр. учреждений. – СПб.:  филиал изд-ва «Просвещение» 2004.  
   

Технические средства обучения.  

3. Телевизор 1 

4. DVD 1 

5. Проектор 1 

6. Компьютер 1 

7. Музыкальный центр 1 

Экранно – звуковые пособия  

8. Электронное пособие диск «Одежда тегинских хантов» ООО «Издательство 1 

 Баско» 2013  

Игры и игрушки  

9. Лото по родному языку 6 

10 Оборудование класса  

 

 Планируемы результаты изучения учебного предмета 
 

Общие знания и умения по предмету «Родной язык и литература» в 5 классе, ученик должен знать: 
 

 уникальность своего языка, литературы и культуры народа;


 осознать эстетическую ценность родного языка, уважительно относиться к родному языку 

и литературе, гордиться им; сохранять чистоту языка как явления национальной культуры; 

стремиться к речевому самосовершенствованию;


 роль родного языка и литературы в жизни человека и общества.
 

Уметь: 
 

 уметь общаться с представителями разных культур;


 осознавать национальное своеобразие родного языка, отличие его фонетической, лексиче-

ской и грамматической системы от других языков мира;


 переводить с родного языка на русский тексты разных типов;


 проявлять уважение к своему этносу;


 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни;
 

 осознания родного языка и литературы как духовной, нравственно и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
 

 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собствен-

ной речью;
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаи-модействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;


 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.
 
Ожидаемые результаты: 
 

 Осознание роли родного языка и литературы в жизни человека и общества, роли 

родного языка как национального языка своего народа. 

 Приобщение к родной культуре. 
 
 Умение вести диалог на бытовые, учебные, социокультурные темы, диалог – дискуссия 

с аргументацией своей точки зрения. 
 
 Умение осуществлять основные виды информационной переработки текста. 
 
 Повышение терпимости и уважения к другому человеку, другим мнениям, 

непредубежден-ность при оценке людей и событий. 
 

 Уважение к культуре других народов, уважение и любовь к своей малой родине. 
 

 

Литература 
 

 Пояснительная записка.  

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании 

которых разработана программа. 

Настоящая программа по литературе для 5 класса создана на основе следующих 

документов: 

 Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результа-

там основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стан-
дарте.  

2.Примерной  программы  основного общего образования. Литература.: М. Просвеще-  
ние, 2011. 

3.Программы общеобразовательных учреждений « Литература» под 

редакцией В.Я. Коровиной 5-9 классы. : М. Просвещение, 2011. 
 

Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета  
Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской шко-

ле содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию 

гражданина, патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям, культуре и развитие 

творческих способностей – необходимое условие становления человека, эмоционально бога-

того и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически от-

носиться к себе и к окружающему миру.  
Главными целями изучения предмета «Литература» являются:  
— формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим, миро-

воззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 
чувством патриотизма; 

 

— развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности; 
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— постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой лите-
ратуры, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, 
опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи искусства  

 жизнью, историзма; 
 

— поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 
 

— овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художе-

ственном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание собственного тек-

ста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного; 
 

— овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библио-
графический поиск, находить и обрабатывать необходимую информацию из различных ис-
точников, включая Интернет и др.); 
 

— использование опыта общения с произведениями художественной литературы в 

повседневной жизни и учебной деятельности, речевом самосовершенствовании.  
—  

 Общая характеристика учебного предмета.  
Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно 

связан с предметом «Русский язык». Русская литература является одним из основных источ-

ников обогащения речи учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных 

навыков. Изучение языка художественных произведений способствует пониманию учащими-

ся эстетической функции слова, овладению ими стилистически окрашенной русской речью.  
Специфика учебного предмета «Литература» определяется тем, что он представляет 

собой единство словесного искусства и основ науки (литературоведения), которая изучает 

это искусство.  
Вторая ступень школьного литературного образования (основная школа, 5-9 классы) ох-

ватывает три возрастные группы, образовательный и психофизиологический уровень кото-

рых определяют основные виды учебной деятельности.  
Первая группа активно воспринимает прочитанный текст, но недостаточно владе-

ет собственно техникой чтения. Именно поэтому на занятиях важно уделять больше внима-

ния различным видам чтения: индивидуальному чтению вслух, чтению по ролям, инсцениро-

ванию, различного вида пересказам (подробному, сжатому, с изменением лица рассказчика, с 

сохранением стиля художественного произведения и т.д.).  
 учебной работе со второй группой необходимо активизировать умения анализиро-

вать художественное произведение, воплощая результаты этой работы в филологически гра-

мотные устные и письменные высказывания. Курсы литературы в 5-8 классах строятся на ос-

нове сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического 

принципов. В 9 классе начинается линейный курс на историко-литературной основе (древне-

русская литература-литература 18 века- литература первой половины 19 века), который будет 

продолжен в старшей школе. В 9 классе активизируется связь курса литературы с курсами 

отечественной и мировой истории , идёт углубление понимания содержания произведения в 

контексте развития культуры, общества в целом, активнее привлекается критическая, мему-

арная, справочная литература, исторический документы, более определённую филологиче-скую 

направленность получает проектная деятельность учащихся.  
Содержание каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной ли-

тературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великоду-

шие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и 

читателя и т.д.). 
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 каждом из классов затронута одна из ведущих проблем (например, в 5 классе – 

вни-мание к книге; в 6 классе – художественное произведение и автор, характеры героев; в 

7 классе – особенности труда писателя, его позиция, изображение человека как важнейшая 

проблема литературы; в 8 классе – взаимосвязь литературы и истории; в 9 классе – начало 

курса на историко-литературной основе).  
 программе представлены следующие разделы:  
 Устное народное творчество.  
 Древнерусская литература.  
 Русская литература XVIII в.  
 Русская литература  XIX в. 

 Русская литература  XX в.  
 Литература народов России.  
 Зарубежная литература.  
 Обзоры.  
 Сведения по теории и истории литературы.  
 разделах 1—8 для каждого класса даются: перечень произведений художественной литера-

туры, краткие аннотации, раскрывающие их основную проблематику и художественное 

свое-образие. Изучению произведений предшествует краткий обзор жизни и творчества 

писателя. Материалы по теории и истории литературы представлены в каждом классе и 

разделе про-граммы.  
 Описание места учебного предмета в учебном плане.  

Обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования предусмат-
ривает ресурс учебного времени в объёме 455ч., в том числе: в 5 классе – 105 ч., в 6 классе – 
105ч., в 7 классе – 105 ч., в 8 классе – 105ч., в 9 классе – 105ч. 
 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты к каждому разделу 

учеб-ной программы. 
 

Личностные результаты должны отражать: 
 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

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

турного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократиче-

ских и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира;  
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к дру-

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

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

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонима-

ния;  
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом регио-

нальных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
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 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
 формирование основ экологической культуры соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  
Метапредметные результаты изучения литературы в основной школе:  
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-

тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач;  
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

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

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возмож-

ности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-

ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение;  
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-

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

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-

чью;  
 формирование и развитие компетентности в области использования информацион-

но-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

Предметные результаты по литературе выражаются в следующем:  
1)понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов; древнерусской литературы, литературы 18 века, русских писате-

лей 19-20 веков, литературы народов России и зарубежной литературы; 
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2)понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление за-

ложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного 

звучания;  
3)умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, нравствен-

ный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, сопоставлять героев од-

ного или нескольких произведений; 

4)определять в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно — выра-

зительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно — художественного со-

держания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной лите-

ратуроведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

5)приобщение к духовно — нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно — нравственными ценностями других народов; 

6)формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценке;  
7)собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произве-

дений;  
8)понимание авторской позиции и своё отношение к ней;  
9)восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение 

и адекватное восприятие;  
10)умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

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

или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания разного типа, вес-

ти диалог; 

11)написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы, рефераты на литератур-

ные и общекультурные темы;  
12)понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстети-

ческое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

13)понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно — вы-

разительных языковых средств в создании художественных образов литературных произве-

дений. 
 Содержание учебного курса. 

 
 КЛАСС 

 

Введение – 1 час  
Писатели о роли книги в жизни человека и общества. Книга как духовное завещание одного поколения 

другому. Структурные элементы книги (обложка, титул, форзац, сноски, оглавление); создатели книги (автор, 

художник, редактор, корректор, наборщик и др.). Учебник литературы и работа с ним. 

 

Устное народное творчество – 10 

часов Фольклор — коллективное устное народное творчество. 

Преображение действительности в духе народных идеалов. Вариативная природа фольклора. Исполните-

ли фольклорных произведений. Коллективное и индивидуальное в фольклоре.  
Малые жанры фольклора. Детский фольклор (колыбельные песни, пестушки, приговорки, скороговорки, 

загадки — повторение). 

 У Б А Н .  Кубанские пословицы и поговорки. 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фольклор. Устное народное творчество (развитие представлений). 

 

Русские народные сказки  
Сказки как вид народной прозы. Сказки о животных, волшебные, бытовые (анекдотические, новеллисти-

ческие). Нравоучительный и философский характер сказок. Сказители. Собиратели сказок. (Обзор.)  
«Царевна-лягушка». Народная мораль в характере и поступках героев. Образ невесты-волшебницы. «Ве-

личественная простота, презрение к позе, мягкая гордость собою, недюжинный ум и глубокое, полное неисся-

каемой любви сердце, спокойная готовность жертвовать собою ради торжества своей мечты — вот духовные 

данные Василисы Премудрой...» (М. Горький). Иван Царевич — победитель житейских невзгод. Животные-

помощники. Особая роль чудесных противников — Бабы-яги, Кощея Бессмертного. Народная мораль в сказке: 

добро торжествует, зло наказывается. Поэтика волшебной сказки. Связь сказочных формул с древними мифами. 
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Изобразительный характер формул волшебной сказки. Фантастика в волшебной сказке.  
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо». Волшебная богатырская сказка героического содержания. Те-

ма мирного труда и защиты родной земли. Иван — крестьянский сын как выразитель основной мысли сказки. 

Нравственное превосходство главного героя. Герои сказки в оценке автора-народа. Особенности сюжета.  
«Журавль и цапля», «Солдатская шинель» — народные представления о справедливости, добре и зле в 

сказках о животных и бытовых сказках.  
 У Б А Н .  Кубанские сказки. 

УМК «Вокруг тебя – мир». «Общее счастье» (из фольклора народов Северного 

Кавказа) Сказки народов мира.  
 е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказка. Виды сказок (закрепление представлений). Постоянные эпитеты. Ги-

пербола (начальное представление). Сказочные формулы. Вариативность народных сказок (начальные представ-

ления). Сравнение. 

 

Из древнерусской литературы – 2 часа.  
Начало письменности у восточных славян и возникновение древнерусской литературы. Культурные и ли-

тературные связи Руси с Византией. Древнехристианская книжность на Руси. (Обзор.)  
«Повесть временных лет» как литературный памятник. «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость вое-

воды Претича». Отзвуки фольклора в летописи. Герои старинных «Повестей...» и их подвиги во имя мира на 

родной земле.  
 У Б А Н .  А. Пивень «Кто такие казаки?» 

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Летопись (начальные представления). 

 

Из литературы XVIII века – 2 часа.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Краткий рассказ о жизни писателя (детство и годы учения, начало лите-

ратурной деятельности). Ломоносов — ученый, поэт, художник, гражданин.  
«Случились вместе два астронома в пиру...» — научные истины в поэтической форме. Юмор стихотво- 

рения. 

 е о р и я л и т е р а т у р ы . Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры литературы (начальные пред-

ставления). 

Из литературы XIX века - 43 часа. 

Жанр басни. Истоки басенного жанра (Эзоп, Лафон-тен, русские баснописцы XVIII века). (Обзор.) 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о баснописце (детство, начало литературной деятельности). 

«Ворона и Лисица», «Волк и Ягненок», «Свинья под Дубом» (на выбор). Осмеяние пороков — грубой силы, 

жадности, неблагодарности, хитрости и т. д. «Волк на псарне» — отражение исторических событий в басне; 

патриотическая позиция автора.  
Рассказ и мораль в басне. Аллегория. Выразительное чтение басен (индивидуальное, по ролям, инсцени-

рование).  
 е о р и я л и т е р а т у р ы . Басня (развитие представлений), аллегория (начальные представления). По-

нятие об эзоповом языке. 

Василий Андреевич Жуковский. Краткий рассказ о поэте (детство и начало творчества, Жуковский-

сказочник). 
«Спящая царевна». Сходные и различные черты сказки Жуковского и народной сказки. Герои 

литератур-ной сказки, особенности сюжета.  
«Кубок». Благородство и жестокость. Герои баллады. 

УМК «Вокруг тебя – мир».  Сказка Т. Александровой «Светофорчик»  
 е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (начальные представления). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о жизни поэта (детство, годы учения). 

Стихотворение «Няне» — поэтизация образа няни; мотивы одиночества и грусти, скрашиваемые любо-

вью няни, ее сказками и песнями.  
«У лукоморья дуб зеленый...». Пролог к поэме «Руслан и Людмила» —- собирательная картина сюжетов, 

образов и событий народных сказок, мотивы и сюжеты пушкинского произведения.  
«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — ее истоки (сопоставление с русскими народными 

сказками, сказкой Жуковского «Спящая царевна», со сказками братьев Гримм; «бродячие сюжеты»). Противо-

стояние добрых и злых сил в сказке. Царица и царевна, мачеха и падчерица. Помощники царевны. Елисей и бо-

гатыри. Соколко. Сходство и различие литературной пушкинской сказки и сказки народной. Народная мораль, 

нравственность — красота внешняя и внутренняя, победа добра над злом, гармоничность положительных ге-

роев. Поэтичность, музыкальность пушкинской сказки. Те ория лите рату ры . Лирическое послание (началь-

ные представления). Пролог (начальные представления).  
УМК «Вокруг тебя – мир». Е.Носов «Трудный хлеб» Вн. 

чт. Художественный мир пушкинских сказок. 
Русская литературная сказка 19 века 
Антоний Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». Сказочно-условное, фантастическое 

 достоверно-реальное в литературной сказке. Нравоучительное содержание и причудливый сюжет 

произведе-ния.  
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Петр Павлович Ершов. «Конек-горбунок». (для внеклассного чтения.)Соединение сказочно-

фантастических ситуаций, художественного вымысла с реалистической правдивостью, с верным изображе-

нием картин народного быта, народный юмор, красочность и яркость языка.  
Всеволод Михайлович Гаршин. «Attalea Prin-ceps». Героическое и обыденное в сказке. Трагический фи-

нал и жизнеутверждающий пафос произведения.  
УМК «Вокруг тебя – мир».  О. Уайльд «Мальчик-звезда»  

 е о р и я л и т е р а т у р ы . Литературная сказка (начальные представления). Стихотворная и прозаи-

ческая речь. Ритм, рифма, способы рифмовки. «Бродячие сюжеты» сказок разных народов. 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятельно-

сти, интерес к истории России).  
«Бородино» — отклик на 25-летнюю годовщину Бородинского сражения (1837). Историческая основа 

стихотворения. Воспроизведение исторического события устами рядового участника сражения. Мастерство 

Лермонтова в создании батальных сцен. Сочетание разговорных интонаций с патриотическим пафосом сти-

хотворения. 

КУБАН. Лермонтов на Кубани.  
УМК «Вокруг тебя – мир». Отрывки из романа Л.Н. Толстого «Война и мир»  

 е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение, гипербола, эпитет (развитие представлений), метафора, 

звуко-пись, аллитерация (начальные представления).  
Николай Васильевич Гоголь. Краткий рассказ о писателе (детство, годы учения, начало литератур-

ной деятельности).  
«Заколдованное место» — повесть из книги «Вечера на хуторе близ Диканьки». Поэтизация народной 

жизни, народных преданий, сочетание светлого и мрачного, комического и лирического, реального и фанта-

стического.  
Вн. чт. «Ночь перед Рождеством». (для внеклассного чтения.) Поэтические картины народной жизни 

(праздники, обряды, гулянья). Герои повести. Фольклорные мотивы в создании образов героев. Изображение 

конфликта темных и светлых сил.  
 е о р и я л и т е р а т у р ы . Фантастика (развитие представлений). Юмор (развитие представлений). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о поэте (детство и начало литературной деятель- 

ности). 

«На Волге» Картины природы. Раздумья поэта о судьбе народа. Вера в потенциальные силы народа, 

лучшую его судьбу.  
«Есть женщины в русских селеньях...» (отрывок из поэмы «Мороз, Красный нос»). Поэтический об-

раз русской женщины.  
Стихотворение «Крестьянские дети». Картины вольной жизни крестьянских детей, их забавы, приоб-

щение к труду взрослых. Мир детства — короткая пора в жизни крестьянина. Речевая характеристика персо-

нажей.  
КУБАН. Страна детства. В. Логинов «Витюшкино детство» Т е 

о р и я л и т е р а т у р ы . Эпитет (развитие представлений). 

Иван Сергеевич Тургенев- Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельно- 

сти). 

«Муму» — повествование о жизни в эпоху крепостного права. Духовные и нравственные качества Гера- 

сима: сила, достоинство, сострадание к окружающим, великодушие, трудолюбие. Немота главного героя — 
символ немого протеста крепостных крестьян.  

УМК «Вокруг тебя – мир».  А. Платонов «Неизвестный цветок»  
 е о р и я л и т е р а т у р ы . Портрет, пейзаж (развитие представлений). Литературный герой (разви-

тие представлений).  
Афанасий Афанасьевич Фет. Краткий рассказ о поэте. Стихотворение «Весенний дождь» - радост-

ная, яркая, полная движения картина весенней природы. Краски, звуки, запахи как воплощение красоты жизни.  
Лев Николаевич Толстой. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятельно- 

сти). 

«Кавказский пленник». Бессмысленность и жестокость национальной вражды. Жилин и Костылин — 

два разных характера, две разные судьбы. Жилин и Дина. Душевная близость людей из враждующих лагерей. 

Утверждение гуманистических идеалов.  
УМК «Вокруг тебя – мир».  Отрывки из дневника Давыдова 1812 года.  
 е о р и я л и т е р а т у р ы . Сравнение (развитие понятия). Сюжет (начальное представление).  
Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельности). 

Хирургия» — осмеяние глупости и невежества героев рассказа. Юмор ситуации. Речь персонажей как 
средство их характеристики. 

 е о р и я л и т е р а т у р ы . Юмор (развитие представлений).Речевая характеристика персона-
жей (начальные представления). Речь героев как средство создания комической ситуации. 
 

Поэты XIX века о Родине и родной природе (обзор).  
Ф. И. Тютчев. «Зима недаром злится...», «Как весел грохот летних бурь...», «Есть в осени первона-

чальной... »\ А. Н. Плещеев. «Весна» (отрывок); И. С. Никитин. «Утро», «Зимняя ночь в деревне» (отры- 
 

186 



вок); А. Н. Майков. «Ласточки»; И. 3. Суриков. «Зима» (отрывок); А. В. Кольцов. «В степи». Выразитель-

ное чтение наизусть стихотворений (по выбору учителя и учащихся).  
КУБАН. Картины родной природы. В Гатилов «Аргоша» 
 е о р и я л и т е р а т у р ы . Стихотворный ритм как средство передачи эмоционального 

состоя-ния, настроения. 

 

Из литературы XX века – 30 часов  
Иван Алексеевич Бунин. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельно- 

сти). 
«Косцы». Восприятие прекрасного. Эстетическое и этическое в рассказе. Кровное родство геро-

ев с бескрайними просторами Русской земли, душевным складом песен и сказок, связанных между 
собой видимыми и тайными силами. Рассказ «Косцы» как поэтическое воспоминание о Родине. Рас-
сказ «Подснежник» (для внеклассного чтения). Тема исторического прошлого России. Праздники и 
будни в жизни главного героя.  

Владимир Галактионович Короленко. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной 
деятельности).  

«В дурном обществе». Жизнь детей из благополучной и обездоленной семей. Их общение. Доб-
рота и сострадание героев повести. Образ серого, сонного города. Равнодушие окружающих людей к 
беднякам. Вася, Валек, Маруся, Тыбурций. Отец и сын. Размышления героев. «Дурное общество» и 
«дурные дела». Взаимопонимание — основа отношений в семье.  

КУБАН. Короленко на Кубани. 

УМК «Вокруг тебя – мир». О деятельном сострадании А. Куприн «Чудесный доктор»  
 е о р и я л и т е р а т у р ы . Портрет (развитие представлений). Композиция литературного 

про-изведения (начальные понятия). 
Сергей Александрович Есенин. Краткий рассказ о поэте.(детство, юность, начало творческого пу-  

ти). Стихотворения «Я покинул родимый дом...» и «Низкий дом с голубыми ставнями...» — поэтизация кар-

тин малой родины как исток художественного образа России. Особенности поэтического языка С.А. Есенина. 
КУБАН. К. Обойщиков «Кубань – земля такая» 
В. Подкопаев «Край наш тополиный» 

 
Русская литературная сказка 20 века.  
Павел Петрович Бажов. Краткий рассказ о писателе (детство и начало литературной деятельно- 

сти). 
«Медной горы Хозяйка». Реальность и фантастика в сказе. Честность, добросовестность, трудо-

любие и талант главного героя. Стремление к совершенному мастерству. Тайны мастерства. Своеоб-
разие языка, интонации сказа.  

КУБАН. Казачьи были и легенды. Сказы.  
 е о р и я л и т е р а т у р ы . Сказ как жанр литературы (начальные представления). Сказ и 

сказ-ка (общее и различное). 
Константин Георгиевич Паустовский. Краткий рассказ о писателе. «Теплый хлеб», «Заячьи лапы».  

Доброта и сострадание, реальное и фантастическое в сказках Паустовского. Самуил 

Яковлевич Маршак. Краткий рассказ о писателе. Сказки С. Я. Маршака. 

«Двенадцать месяцев» — пьеса-сказка. Положительные и отрицательные герои. Победа добра 
над злом — традиция русских народных сказок. Художественные особенности пьесы-сказки. 

 е о р и я л и т е р а т у р ы . Развитие жанра литературной сказки в 20 веке. Драма как род ли-
тературы ( начальные представления). Пьеса-сказка. 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной дея-
тельности).  

«Никита». Быль и фантастика. Главный герой рассказа, единство героя с природой, одухотворе-
ние природы в его воображении — жизнь как борьба добра и зла, смена радости и грусти, страдания и 
счастья. Оптимистическое восприятие окружающего мира.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Фантастика в литературном произведении (развитие представле- 
ний). 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе (детство, начало литературной деятель-
ности).  

«Васюткино озеро». Бесстрашие, терпение, любовь к природе и ее понимание, находчивость в 
экстремальных обстоятельствах. Поведение героя в лесу. Основные черты характера героя. «Откры-
тие» Васюткой нового озера. Становление характера юного героя через испытания, преодоление 
сложных жизненных ситуаций.  

Т е о р и я л и т е р а т у р ы . Автобиографичность литературного произведения (начальные 
представления).  

«Ради жизни на Земле...»  
Стихотворные произведения о войне. Патриотические подвиги в годы Великой Отечественной 

войны. 
К. М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...»; А. Т. Твардовский. «Рассказ танкиста». 
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Война и дети — обостренно трагическая и героическая тема произведений о Великой Отечест-

венной войне. 
 

Произведения о Родине и родной природе 

 

И. Бунин. «Помню—долгий зимний вечер...»] А. Прокофьев. «Аленушка»] Д. Кедрин. «Аленушка»] Н.  
Рубцов. «Родная деревня», Дон-Аминадо. «Города и годы». 

Стихотворные лирические произведения о Родине, родной природе как выражение поэтическо-
го восприятия окружающего мира и осмысление собственного мироощущения, настроения. Конкрет-
ные пейзажные зарисовки и обобщенный образ России. Сближение образов волшебных сказок и рус-
ской природы в лирических стихотворениях.  

КУБАН. Отличные люди, прославленный край. В. Гончаров, К. Обойщиков, В Неподоба. Стихи. 
 

Писатели улыбаются  
Саша Черный. «Кавказский пленник», «Игорь-Робинзон». Образы и сюжеты литературной класси-

ки как темы произведений для детей, 
Теория л итературы. Юмор (развитиепонятия). 

 

Из зарубежной литературы – 15 часов.  
Роберт Льюис Стивенсон. Краткий рассказ о писателе.  
«Вересковый мед». Подвиг героя во имя сохранения традиций предков. 
 е о р и я л и т е р а т у р ы . Баллада (развитие 
представлений). Даниель Дефо. Краткий рассказ о писателе. 
«Робинзон Крузо». Жизнь и необычайные приключения Робинзона Крузо, характер героя (сме- 

лость, мужество, находчивость, несгибаемость перед жизненными обстоятельствами). Гимн неисчер-
паемым возможностям человека.  

Ханс Кристиан Андерсен. Краткий рассказ о писателе.  
«Снежная королева». Символический смысл фантастических образов и художественных деталей 

 сказке Андерсена. Кай и Герда. Мужественное сердце Герды. Поиски Кая. Помощники Герды (цве-
ты, ворон, олень, Маленькая разбойница и др.). Снежная королева и Герда — противопоставление 
красоты внутренней и внешней. Победа добра, любви и дружбы. 

Жорж Санд. «О чем говорят цветы». Спор героев о прекрасном. Речевая характеристика персо-
нажей.  

Теория литературы . Аллегория (иносказание) в повествовательной литературе. 

Марк Твен. Краткий рассказ о писателе. 
«Приключения Тома Сойера». Том и Гек. Дружба мальчиков. Игры, забавы, находчивость, пред-

приимчивость. Черты характера Тома, раскрывшиеся в отношениях с друзьями. Том и Бекки, их 
дружба. Внутренний мир героев М. Твена. Причудливое сочетание реальных жизненных проблем и 
игровых приключенческих ситуаций. 

Изобретательность в играх — умение сделать окружающий мир 

интересным. Джек Лондон. Краткий рассказ о писателе.  
«Сказание о Кише» — сказание о взрослении подростка, вынужденного добывать пищу, забо-

титься о старших. Уважение взрослых. Характер мальчика — смелость, мужество, изобретательность, 
смекалка, чувство собственного достоинства — опора в труднейших жизненных обстоятельствах. Мас-
терство писателя в поэтическом изображении жизни северного народа. 
 

Повторение. Обобщение. Итоговый контроль. Подведение итогов работы- 2 часа. 

 

 КЛАСС  
Введение. Художественное произведение. Содержание и форма. Автор и герой. 

Отношение автора к герою. Способы выражения авторской позиции.  
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  
Обрядовый фольклор. Произведения обрядового фольклора: колядки, веснянки, 

масленичные, летние и осенние обрядовые песни. Эстетическое значение обрядового 

фольклора. 

Пословицы  и  поговорки. Загадки  —  малые  жанры  устного народного творчества.  
Народная мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. 

Прямой и переносный смысл пословиц и поговорок. Афористичность загадок. 

Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры 

фольклора: пословицы и поговорки, загадки.  
ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
«Повесть временных лет», «Сказание о белгородском киселе». 
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Русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение народных 

идеалов (патриотизма, ума находчивости).  
Теория литературы. Летопись (развитие представления)  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА. 

Иван Андреевич Крылов. Краткий рассказ о писателе-баснописце. 

Басни «Листы и Корни», «Ларчик», «Осел и Соловей». Крылов о равном участии власти  
 народа в достижении общественного блага. Басня «Ларчик» - пример критики мнимого 

«механика мудреца» и неумелого хвастуна. Басня «Осел и Соловей» - комическое 

изображение невежественного судьи, глухого к произведениям истинного искусства.  
Теория литературы. Басня. Аллегория (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Пушкин. Краткий рассказ о писателе. «Узник». вольнолюбивые 

устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения. «Зимнее утро». Мотивы 

единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни. Радостное восприятие 

окружающей природы. Роль антитезы в композиции произведения. Интонация как средство 

выражения поэтической идеи.  
«И. И. Пущину». Светлое чувство дружбы — помощь в суровых испытаниях. 

Художественные особенности стихотворного послания. «Зимняя дорога». Приметы зимнего 

пейзажа (волнистые туманы, луна, зимняя дорога, тройка, колокольчик однозвучный, песня 

ямщика), навевающие грусть. Ожидание домашнего уюта, тепла, нежности любимой 

подруги. Тема жизненного пути.  
«Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Книга (цикл) повестей. 

Повествование от лица вымышленного автора как художественный прием. 

«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Прием антитезы в сюжетной 

организации повести. Пародирование романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль 

случая в композиции повести.  
«Дубровский». Изображение русского барства. Дубровский-старший и Троекуров. 

Протест Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Бунт крестьян. 

Осуждение произвола и деспотизма, защита чести, независимости личности. Романтическая 

история любви Владимира и Маши. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы. Эпитет, метафора, композиция (развитие понятий). 

Стихотворное послание (начальные представления). 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Краткий рассказ о поэте «Тучи». Чувство одиночества  
 тоски, любовь поэта-изгнанника к оставляемой им Родине. Прием сравнения как основа 

построения стихотворения. Особенности интонации.  
«Листок», «На севере диком...», «Утес», «Три пальмы» Тема красоты, гармонии 

человека с миром. Особенности сражения темы одиночества в лирике Лермонтова. 

Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трехсложные (дактиль, 

амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные понятия). Поэтическая интонация ( 

начальные представления).  
Иван Сергеевич Тургенев. Краткий рассказ о писателе.  
«Бежин луг». Сочувственное отношение к крестьянским детям. Портреты и рассказы 

мальчиков, их духовный мир. Пытливость, любознательность, впечатлительность. Роль 

картин природы в рассказе.  
Федор Иванович Тютчев. Рассказ о поэте. 
Стихотворения «Листья», «Неохотно и несмело...». Передача сложных, переходных 

состояний природы, запечатлевающих противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание 

космического масштаба и конкретных деталей в изображении природы. «Листья» — символ 

краткой, но яркой жизни. «С поляны коршун поднялся...». Противопоставление судеб человека  
 коршуна: свободный полет коршуна и земная обреченность человека. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Рассказ о поэте. 

Стихотворения: «Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Опять незримые 

усилья...», «Еще майская ночь», «Учись у них — у дуба, у березы...». Жизнеутверждающее 

начало в лирике Фета. Природа как воплощение прекрасного. Эстетизация конкретной 

детали. Чувственный характер лирики и ее утонченный психологизм. Мимолетное и 
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неуловимое как черты изображения природы. Переплетение и взаимодействие тем природы и 

любви. Природа как естественный мир истинной красоты, служащий прообразом для 

искусства. Гармоничность и музыкальность поэтической речи Фета. Краски и звуки в 

пейзажной лирике.  
Теория литературы. Пейзажная лирика (развитие понятия). 

Николай Алексеевич Некрасов. Краткий рассказ о жизни поэта.. 

«Железная дорога». Картины подневольного труда. Народ — созидатель духовных и 

материальных ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Своеобразие 

композиции стихотворения. Роль пейзажа. Значение эпиграфа. Сочетание реальных и 

фантастических картин. Диалог-спор. Значение риторических вопросов в стихотворении. 

Теория литературы. Стихотворные размеры (закрепление понятия). Диалог. Строфа 

(начальные представления). 

Николай Семенович Лесков. Краткий рассказ о писателе.  
«Левша». Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм. 

Горькое чувство от его униженности и бесправия. Едкая насмешка над царскими 

чиновниками. Особенности языка произведения. Комический эффект, создаваемый игрой 

слов, народной этимологией. Сказовая форма повествования. 

Теория литературы. Сказ как форма повествования (начальные представления). 

Ирония (начальные представления). 

Антон Павлович Чехов. Краткий рассказ о писателе. 

«Толстый и тонкий». Речь героев как источник юмора. Юмористическая ситуация. 

Разоблачение лицемерия. Роль художественной детали. 

Теория литературы. Юмор (развитие понятия). 

Родная природа в стихотворениях русских поэтов 

Я. Полонский. «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри, какая мгла...»; Е. 

Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Чудный град...»; А. Толстой. «Где 

гнутся над нутом лозы...». 

Выражение переживаний и мироощущения в стихотворениях о родной природе.  
Художественные средства, передающие различные состояния в пейзажной лирике. 

Теория литературы. Лирика как род литературы развитие представления). 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Андрей Платонович Платонов. Краткий рассказ о писателе. 

«Неизвестный цветок». Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. 

Платонова. 

Александр Степанович Грин. Краткий рассказ о писателе.  
«Алые паруса». Жестокая реальность и романтическая мечта в повести. Душевная 

чистота главных героев. Отношение автора к героям. 

Михаил Михайлович Пришвин. Краткий рассказ о писателе.  
«Кладовая солнца». Вера писателя в человека, доброго и мудрого хозяина природы. 

Нравственная суть взаимоотношений Насти и Митраши. Одухотворение природы, ее участие 

 судьбе героев. Смысл рассказа о ели и сосне, растущих вместе. Сказка и быль в «Кладовой 

солнца». Смысл названия произведения. 

Теория литературы. Символическое содержание пейзажных образов.  
Произведения о Великой Отечественной войне  
К. М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; Н. И. Рыленков. 

«Бой шел всю ночь...»; Д. С. Самойлов. «Сороковые». 

Стихотворения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство 

скорбной памяти о павших на полях сражений и обостряющие чувство любви к Родине, 

ответственности за нее в годы жестоких испытаний. 

Виктор Петрович Астафьев. Краткий рассказ о писателе. 

«Конь с розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные 

годы. Нравственные проблемы рассказа — честность, доброта, понятие долга. Юмор в 

рассказе. Яркость и самобытность героев (Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна), 

особенности использования народной речи. 
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Теория литературы. Речевая характеристика героя.  
Валентин Григорьевич Распутин. Краткий рассказ о писателе. 

«Уроки французского». Отражение в повести трудностей военного времени. Жажда 

знаний, нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному 

герою. Душевная щедрость учительницы, ее роль в жизни мальчика.  
Теория литературы. Рассказ, сюжет (развитие понятий). Герой-повествователь 

(развитие понятия). 

Николай Михайлович Рубцов. Краткий рассказ о поэте.  
«Звезда полей», «Листья осенние», «В горнице». Тема Родины в поэзии Рубцова. 

Человек и природа в «тихой» лирике Рубцова. 

Фазиль Искандер. Краткий рассказ о писателе.  
«Тринадцатый подвиг Геракла». Влияние учителя на формирование детского характера.  

Чувство юмора как одно из ценных качеств человека.  
Родная природа в русской поэзии XX века 

А. Блок. «Летний вечер», «О, как безумно за окном...» С. Есенин. «Мелколесье. Степь 

и дали...», «Пороша»; А.. Ахматова.  «Перед весной бывают дни такие...».  
Чувство радости и печали, любви к родной природе родине в стихотворных 

произведениях поэтов XX  век  Связь  ритмики  и мелодики  стиха  с  эмоциональным 

состоянием, выраженным в стихотворении. Поэтизация родне природы.  
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла (в переложении Куна): «Скотный двор 

царя Авгия», «Яблоки Гесперид». Геродот. «Легенда об Арионе». 

Теория литературы. Миф. Отличие мифа от сказки. 

Гомер. Краткий рассказ о Гомере. «Одиссея», «Илиада»как эпические поэмы. 

Изображение героев и героические подвиги в «Илиаде». Стихия Одиссея — борьба, 

преодоление препятствий, познание неизвестного. Храбрость, сметливость (хитроумие) 

Одиссея. Одиссей — мудрый правитель, любящий муж и отец. На острове циклопов. 

Полифем. «Одиссея» — песня о героических подвигах, мужественных героях.  
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления). 

 

Фридрих Шиллер. Рассказ о писателе. 
 

Баллада «Перчатка». Повествование о феодальных нравах. Любовь как благородство и 

своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь — герой, отвергающий награду и защищающий 

личное достоинство и честь.  
Проспер Мериме. Рассказ о писателе.  
Новелла «Маттео Фальконе». Изображение дикой природы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее 

порочными нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.  
Марк Твен. «Приключения Гекльберри Финна». Сходство и различие характеров 

Тома и Гека, их поведение в критических ситуациях. Юмор в произведении. 

Антуан де Сент-Экзюпери. Рассказ о писателе.  
«Маленький принц» как философская сказка и мудрая притча. Мечта о естественном 

отношении к вещам и людям. Чистота восприятий мира как величайшая ценность. 

Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения).  
Теория литературы. Притча (начальные представления). 

 

 КЛАСС  
Введение. Изображение человека как важнейшая идейно – нравственная проблема 

ли-тературы. Взаимосвязь характеров и обстоятельств в художественном произведении.  
Устное народное творчество  
Предания. Поэтическая автобиография народа. Исторические события в преданиях. 

Устный рассказ об исторических событиях. «Воцарение Ивана Грозного», «Сороки-

ведьмы», «Пётр и плотник». 

Былины. Понятие о былине. Особенности былин. «Вольга и Микула Селянинович». 
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Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда 

Киевский цикл былин. «Илья Муромец и Соловей – разбойник». Черты характера Ильи  
Муромца. (Изучается одна былина по выбору). Для внеклассного чтения 

Пословицы и поговорки. Особенности смысла и языка пословиц. Народная мудрость 

пословиц и поговорок.  
Теория литературы. Предание (развитие представлений). Былина (развитие пред-

ставлений). Пословицы, поговорки (развитие представлений). 
 

Из древнерусской литературы  
«Поучение» Владимира Мономаха (отрывок). Поучение как жанр древнерусской ли-

тературы. Нравственные заветы Древней Руси. Внимание к личности, гимн любви и верно-
сти  

«Повесть временных лет». Отрывок « О пользе книг». Формирование традиции ува-

жительного отношения к книге 

«Повесть о Петре и Февронии Муромских». Высокий моральный облик главной ге-

роини. Прославление любви и верности  
Теория литературы. Поучение (начальные представления). Летопись (развитие 

представлений). 
 

Из русской литературы XVIII века  
М.В.Ломоносов. Понятие о жанре оды. «Ода на день восшествия на Всероссийский 

престол ея Величества государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года»  
(отрывок). Мысли автора о Родине, русской науке и её творцах.  

Г.Р.Державин. «Река времён в своём стремленьи…», «На птичку…», «Признание». 

Философские размышления о смысле жизни и свободе творчества 

Теория литературы.  Ода (начальные представления). 
 

Из русской литературы XIX века  
А.С.Пушкин. Интерес Пушкина к истории России. «Полтава» (отрывок). Мастерство 

в изображении Полтавской битвы, прославление мужества и отваги русских солдат. Пётр I и 

Карл ХII.  
«Медный всадник» (отрывок). Выражение чувства любви к Родине. Прославление дея-

ний Петра I. Образ автора в отрывке из поэмы 

«Песнь о вещем Олеге» и её летописный источник. Смысл сопоставления Олега и вол-

хва. Художественное воспроизведение быта и нравов Древней Руси. Особенности компози-

ции. Своеобразие языка  
Теория литературы.  Баллада  (развитие представлений).  

«Борис Годунов»: сцена в Чудовом монастыре». Образ летописца Пимена. Значение 

труда летописца в истории культуры. 

«Станционный смотритель» - произведение из цикла «Повести Белкина». Изображе-

ние «маленького человека», его положения в обществе. Трагическое и гуманистическое в по-

вести.  
Теория литературы.  Повесть  (развитие представлений).  

М.Ю.Лермонтов. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и уда-

лого купца Калашникова». Картины быта ХYIвека и их роль в понимании характеров и 

идеи повести. Нравственный поединок Калашникова с Кирибеевичем и Иваном Грозным. 

Особенности сюжета и художественной формы поэмы «Когда волнуется желтеющая ни-

ва…». Проблема гармонии человека и природы  
Теория литературы.  Фольклоризм литературы  (развитие представлений).  

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». Историческая и фольклорная основа повести. Нравствен-

ный облик Тараса Бульбы и его товарищей - запорожцев. Прославление боевого товарищест-

ва, осуждение предательства в повести Особенности изображения людей и природы в повес-

ти. Смысл противопоставления Остапа и Андрия. Патриотический пафос повести 

Теория литературы. Историческая и фольклорная основа произведения. Роды ли- 
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тературы: эпос (развитие понятия). Литературный герой (развитие понятия).  
И.С.Тургенев. «Бирюк» как произведение о бесправных и обездоленных.  Нравствен- 

ные проблемы рассказа. Стихотворения в прозе. «Русский язык». Особенности жанра 

Теория литературы. Стихотворения в прозе 

Н.А.Некрасов. «Русские женщины»: «Княгиня Трубецкая». Величие духа русской 

женщины. «Размышления у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа. «Размышле-

ния у парадного подъезда». Боль поэта за судьбу народа  
Теория литературы. Поэма (развитие понятия). Трёхсложные размеры стиха 

(развитие понятия).  
А.К.Толстой. Исторические баллады «Василий Шибанов», «Михайло Репнин». Прав-

да и вымысел Конфликт «рыцарства» и самовластья. 

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЁЗЫ, или «УРОКИ ЩЕДРИНА»  
М.Е.Салтыков – Щедрин. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокор-мил». Сатирическое изображение нравственных пороков общества. Паразитизм 

генералов, трудолюбие и сметливость мужика. Осуждение покорности мужика. Сатира в 

«Повести…». «Дикий помещик» Для самостоятельного чтения.  
Теория литературы.  Гротеск (начальное представление).  

Л.Н.Толстой. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Сложность 

взаимоотношений детей и взрослых. Главный герой повести Л.Н.Толстого «Детство». Его 

чувства, поступки и духовный мир  
И.А.Бунин. «Цифры». Сложность взаимоотношений детей и взрослых. Авторское ре-

шение этой проблемы. «Лапти». Душевное богатство простого крестьянина. Нравственный 

смысл рассказа..  
СМЕШНОЕ и ГРУСТНОЕ РЯДОМ, или «УРОКИ ЧЕХОВА»  
А.П.Чехов. «Хамелеон». Живая картина нравов. Осмеяние трусости и угодничества. 

Смысл названия рассказа. «Говорящие фамилии» как средство юмористической 

характери-стики.  
А.П.Чехов «Злоумышленник», «Размазня». Многогранность комического в 

рассказах А.П.Чехова. (для чтения и обсуждения) 

Теория литературы Сатира и юмор как формы комического (развитие представле-  
ний)  

«КРАЙ ТЫ МОЙ, РОДИМЫЙ КРАЙ!» 
Стихотворения русских поэтов ХIХ о родной природе. 

В. Жуковский. «Приход весны», А.К.Толстой. «Край ты мой, родимый край…». 

И.А.Бунин. «Родина». Поэтическое изображение родной природы и выражение авторского 

настроения, миросозерцания 
 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ века  
М.Горький. «Детство» (главы). Автобиографический характер повести. Изображение 

«свинцовых мерзостей жизни». «Яркое, здоровое, творческое в русской жизни»: бабушка 

Акулина Ивановна, Алёша Пешков. Цыганок, Хорошее Дело. Вера в творческие силы 

народа. Легенда о Данко» («Старуха Изергиль»).  
Теория литературы. Понятие о теме и идее произведения (начальное представле-

ние). Портрет как средство характеристики героя.  
В.В.Маяковский. «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским 

летом на даче». Мысли автора о роли поэзии в жизни человека и общества. Юмор автора. 

Своеобразие стихотворного ритма, словотворчество Маяковского. «Хорошее отношение к 

лошадям». Понятие о лирическом герое. Сложность и тонкость внутреннего мира 

лирическо-го героя  
Теория литературы. Лирический герой (начальное представление). Обогащение 

знаний о ритме и рифме. Тоническое стихосложение (начальное представление).  
Л.Н.Андреев. «Кусака». Сострадание и бессердечие как критерии нравственности 

че-ловека. Гуманистический пафос произведения 

А.П.Платонов. «Юшка». Непохожесть главного героя на окружающих людей.  Внеш- 
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няя и внутренняя красота человека. Юшка – незаметный герой с большим сердцем.. «В пре-

красном и яростном мире» (для самостоятельного чтения). Вечные нравственные 

ценности. Своеобразие языка прозы А.П.Платонова  
Б.Л.Пастернак. «Июль», «Никого не будет в доме…». Своеобразие картин природы 

в лирике Пастернака. Способы создания поэтических образов 

НА ДОРОГАХ ВОЙНЫ  
Интервью как жанр публицистики. Трудности и радости грозных лет войны в 

стихо-творениях А.Ахматовой. К.Симонова. А.Суркова, А.Твардовского и др  
Ф.А.Абрамов. «О чём плачут лошади». Эстетические и нравственно – экологические 

проблемы рассказа 

Теория литературы. Литературные традиции 

Е.И.Носов. «Кукла» («Акимыч»). Нравственные проблемы рассказа. Осознание огром- 

ной роли прекрасного в душе человека, в окружающей природе 

Ю.П.Казаков. «Тихое утро». Герои рассказа и их поступки. Взаимовыручка как мери- 

ло нравственности человека  
«ТИХАЯ МОЯ РОДИНА»  
Стихи поэтов ХХ века о Родине, родной природе (В. Брюсов, Ф. Сологуб, 

С.Есенин, Н.Заболоцкий, Н.Рубцов). Общее и индивидуальное в восприятии природы 

русскими по-этами  
А.Т.Твардовский. «Снега потемнеют синие…», «Июль – макушка лета, «На дне 

моей жизни». Философские проблемы в лирике Твардовского 

Теория литературы. Лирический герой (развитие понятия). 

Д.С.Лихачёв.  «Земля родная» (главы) как духовное напутствие молодёжи.  
Теория литературы. Публицистика (развитие представлений). Мемуары как пуб-

лицистический жанр (начальное представление). 

ПИСАТЕЛИ УЛЫБАЮТСЯ, или СМЕХ Михаила Зощенко 

М.М.Зощенко. «Беда». Смешное и грустное в рассказах писателя 

ПЕСНИ НА СЛОВА РУССКИХ ПОЭТОВ ХХ века  
Лирические размышления о жизни, времени и вечности в песнях на слова русских 

по-этов ХХ века  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ  
Расул Гамзатов. «О моей Родине», «Я вновь пришёл сюда…» и др . Размышления по-

эта об истоках и основах жизни. Особенности художественной образности дагестанского по-

эта  
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
Р.Бернс. «Честная бедность» и другие стихотворения. Народно - поэтическая 

основа и своеобразие лирики Бернса  
Дж.Байрон. «Ты кончил жизни путь, герой…» как прославление подвига во имя сво-

боды Родины. 

Японские хокку (хайку). Изображение жизни природы и жизни человека в их 

нерас-торжимом единстве на фоне круговорота времён года. 

Теория литературы. Особенности жанра хокку (хайку)  
О.Генри «Дары волхвов». Преданность и жертвенность во имя любви. Смешное и 

воз-вышенное в рассказе  
Р.Д.Бредбери. «Каникулы». Фантастический рассказ - предупреждение. Мечта о чу-

десной победе добра. 
 

 КЛАСС 

 

Введение. Литература и история. Интерес русских писателей к историческому прошлому 

своего народа. 

Устное народное творчество. 

Отражение жизни народа в народных песнях. Лирические песни. Исторические 

песни. Частушки. Особенности художественной формы фольклорных произведений 
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Предания как исторический жанр русской народной прозы. «О Пугачёве», «О покорении 

Сибири Ермаком». Особенности содержания и художественной формы народных преданий.  
Теория литературы. Народная песня, частушка (развитие представлений). Предание (раз-

витие представлений). 

Из древнерусской литературы  
Житийная литература как особый жанр древнерусской литературы. «Житие Александра 

Невского» (фрагменты). 

Художественные особенности содержания и формы воинской повести и жития. 

«Шемякин суд» как сатирическое произведение ХVII века. Действительные и вымыш-

ленные события, новые герои, сатирический пафос произведения. Особенности поэтики быто-

вой сатирической повести.  
Теория литературы. Летопись. Древнерусская повесть (развитие представлений). Житие 

как жанр литера-туры (начальное представление). Сатирическая повесть как жанр древнерус-

ской литературы (начальное представление).  
Из литературы XVIII века  
Д.И.Фонвизин. «Недоросль» (сцены). Сатирическая направленность комедии. Проблема 

воспитания истинного гражданина.  
Теория литературы. Понятие о классицизме. Основные правила классицизма в драмати-

ческом произведении  
Из литературы XIX века 

И.А.Крылов. Поэт и мудрец. Язвительный сатирик и баснописец. 

Басни «Лягушки, просящие царя», «Обоз», их историческая основа. Мораль басен. Сати-

рическое изображение человеческих и общественных пороков 

Теория литературы. Басня. Мораль. Аллегория (развитие представлений).  
К.Ф.Рылеев. Дума «Смерть Ермака». Понятие о думе. Характерные особенности жанра. 

Образ Ермака Тимофеевича. 

А.С.Пушкин. Его отношение к истории и исторической теме в русской литературе. 

Стихотворения «Туча». Разноплановость содержания стихотворения – зарисовка приро- 

ды, отклик на десятилетие восстания декабристов. «Я помню чудное мгновенье…». Обогаще-

ние любовной лирики мотивами пробуждения души к творчеству. «19 октября». Мотивы друж-

бы, прочного союза и единения друзей.  
«История Пугачёва» (отрывки). История пугачёвского восстания в художественном 

произведении и историческом труде писателя. Отношение к Пугачёву народа, дворян и авто-

ра.  
«Капитанская дочка». История создания произведения. Историческая правда и художе- 

ственный вымысел в повести. Особенности композиции. Роль эпиграфа 

Гринёв: жизненный путь героя. Формирование характера и взглядов героя. Швабрин - 

антигерой. Маша Миронова – нравственная красота героини. 

Пугачёв и народное восстание в произведении и в историческом труде Пушкина. Народ-

ное восстание в авторской оценке. Четыре встречи Пугачёва и Гринёва 

А.С.Пушкин. «Пиковая дама». Проблема человека и судьбы. Система образов - персона-

жей в повести. Образ Петербурга. Композиция повести: смысл названия, эпиграфов, символи-

ческих и фантастических образов, эпилога  
М.Ю.Лермонтов. «Мцыри». Романтически – условный историзм поэмы. Мцыри как ро-

мантический герой. Образ монастыря и природы в поэме, их роль в произведении. Идейное со-

держание поэмы. Композиция поэмы.  
Теория литературы. Поэма (развитие представлений). Романтический герой (начальные 

представления), романтическая поэма (начальные представления). 

Н.В.Гоголь. «Ревизор» как социальная комедия «со злостью и солью». История создания 

комедии и её первой постановки. Разоблачение пороков чиновничества в пьесе. Приёмы сати-

рического изображения чиновников. Образ Хлестакова в комедии «Ревизор». Понятие о « ми-

ражной интриге». Хлестаковщина как нравственное явление. Художественные особенности 

комедии Н.В.Гоголя. Особенности композиционной структуры комедии. Специфика гоголев-

ской сатиры. 
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Теория литературы. Комедия (развитие представлений). Сатира и юмор (развитие пред-

ставлений).  
Н.В.Гоголь. Шинель». Образ «маленького человека» в литературе. Потеря Башмачки-ным 

лица. Шинель как последняя надежда согреться в холодном мире. Мечта и реальность в 

повести «Шинель». Образ Петербурга. Роль фантастики в повествовании  
М.Е.Салтыков – Щедрин. «История одного города» (отрывок). Художественно – полити-

ческая сатира на общественные порядки. Обличение строя, основанного на бесправии народа 

Образы градоначальников. Средства создания комического в произведении.  
Теория литературы Гипербола, гротеск (развитие представлений). Литературная пародия 

(начальные представления). Эзопов язык (развитие понятия). 

Н.С.Лесков. Нравственные проблемы рассказа «Старый гений» Сатира на чиновничество. 

Защита беззащитных. Деталь как средство создания образа в рассказе 

Л.Н.Толстой. «После бала». Социально – нравственные проблемы в рассказе Главные 

герои. Контраст как средство раскрытия конфликта. Нравственность в основе поступков героя. 

Мечта о воссоединении дворянства и народа  
Теория литературы. Художественная деталь Антитеза (развитие представлений). Компо-

зиция (развитие представлений). Роль антитезы в композиции произведений. 

Поэзия родной природы в творчестве А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, Ф.И.Тютчева, 

А.А.Фета, А.Н.Майкова 

А.П.Чехов. Рассказ «О любви» как история об упущенном счастье. 

Теория литературы Психологизм художественной литературы.  
Из литературы XX века  
И.А.Бунин. «Кавказ». Повествование о любви в различных жизненных ситуациях. Мас-

терство Бунина – рассказчика. Психологизм прозы писателя.  
А.И.Куприн. Нравственные проблемы рассказа «Куст сирени». Представления о любви и 

счастье в семье. Понятие о сюжете и фабуле  
А.А.Блок. «Россия». Ист. тема в стихотворении, его современное звучание и смысл. Об-

раз России 

С.А.Есенин. «Пугачёв» - поэма на историческую тему. Образ предводителя восстания. 

Понятие о драматической поэме 

И.С.Шмелёв. «Как  я стал писателем» - воспоминание о пути к творчеству  
Писатели улыбаются. Журнал «Сатирикон». Сатирическое изображение исторических 

событий. Приёмы и способы создания сатирического повествования 

М.Зощенко. «История болезни»; Тэффи. «Жизнь и воротник». Для самостоятельного 

чтения. 

Сатира и юмор в рассказах  сатириконцев  
М.А.Осоргин. «Пенсне». Сочетание реальности и фантастики в рассказе. Для самостоя-

тельного чтения. 

А.Т.Твардовский. Поэма «Василий Тёркин». Картины фронтовой жизни в поэме. Тема че-

стного служения Родине. Василий Тёркин – защитник родной страны. Новаторский характер 

образа Василия Тёркина  
Композиция и язык поэмы «Василий Тёркин». Юмор. Фольклорные мотивы. Мастерство 

А.Т.Твардовского в поэме 

Теория литературы Фольклор и литература (развитие понятия). Авторские отступления 

как элемент композиции (начальное представление). 

А.П.Платонов. «Возвращение». Утверждение доброты, сострадания, гуманизма в душах 

солдат, вернувшихся с войны. Изображение негромкого героизма тружеников тыла. Нравст-

венная проблематика и гуманизм рассказа  
Стихи и песни о Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.  
Традиции в изображении боевых подвигов народа и военных будней. Героизм воинов, 

защищавших свою Родину: М.Исаковский, Б.Окуджава, А.Фатьянов, Л.Ошанин и др. Выраже-

ние в лирической песне сокровенных чувств и переживаний каждого солдата  
Русские поэты о Родине, родной природе. 

Поэты Русского зарубежья об оставленной ими Родине. Мотивы воспоминаний, грусти, 
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надежды. Общее и индивидуальное в произведениях русских поэтов  
В.П.Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». Автобиографический характер рас- 

сказа. Отражение военного времени. Мечты и реальность военного детства 

Теория литературы Герой-повествователь (развитие представлений).  
Из зарубежной литературы  
У.Шекспир. «Ромео и Джульетта». Поединок семейной вражды и любви. Ромео и Джуль-

етта как символ любви и жертвенности. «Вечные проблемы» в творчестве Шекспира. 

Теория литературы. Конфликт как основа сюжета драматического произведения. 

Сонеты У.Шекспира. «Кто хвалится родством своим и знатью…», «Увы, мой стих не 

блещет новизной…». Воспевание поэтом любви и дружбы. 

Теория литературы. Сонет как форма лирической поэзии  
Ж. – Б.Мольер. «Мещанин во дворянстве» (сцены). Сатира на дворянство и невежествен-

ных буржуа. Черты классицизма в комедии Мольера. Комедийное мастерство Мольера. Обще-

человеческий смысл комедии.  
Теория литературы. Классицизм (развитие понятий). 

Д.Свифт. «Путешествия Гулливера». Сатира на государственное устройство и общество. 

Гротесковый характер изображения.  
В.Скотт. «Айвенго». Исторический роман. Средневековая Англия в романе. Главные ге-

рои и события. История, изображённая «домашним» образом. 
 

 КЛАСС  

Введение 

Литература и ее роль в духовной жизни человека.  
Шедевры родной литературы. Формирование потребности общения с искусством, воз-

никновение и развитие творческой читательской самостоятельности. 

Теория литературы. Литература как искусство слова (углубление 

представлений). ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Беседа о древнерусской литературе. Самобытный характер древнерусской литературы.  
Богатство и разнообразие жанров.  

«Слово о полку Игореве». История открытия памятника, проблема авторства. Художе-

ственные особенности произведения. Значение «Слова...» для русской литературы после-

дующих веков.  
Теория литературы. Слово как жанр древнерусской литературы.  
ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА 

Характеристика русской литературы XVIII века. 

Гражданский пафос русского классицизма.  
Михаил Васильевич Ломоносов. Жизнь и творчество. Ученый, поэт, реформатор рус-

ского литературного языка и стиха. 

«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сия-

ния», «Ода на день восшествия на Всероссийский престол ея Величества государыни Им-

ператрицы Елисаветы Петровны 1747 года». Прославление Родины, мира, науки и просве-

щения в произведениях Ломоносова. 
Теория литературы. Ода как жанр лирической поэзии. 

Гавриил Романович Державин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
«Властителям и судиям». Тема несправедливости сильных мира сего. «Высокий» слог 

и ораторские, декламационные интонации. 

«Памятник». Традиции Горация. Мысль о бессмертии поэта. «Забавный русский слог» 

Державина и его особенности. Оценка в стихотворении собственного поэтического новатор-

ства.  
Александр Николаевич Радищев. Слово о писателе. «Путешествие из Петербур-га 

в Москву». (Обзор.) Широкое изображение российской действительности. Критика 

крепостничества. Автор и путешественник. Особенности повествования. Жанр путешествия 

и его содержательное наполнение. Черты сентиментализма в произведении. Теория литерату-

ры. Жанр путешествия. 
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Николай Михайлович Карамзин. Слово о писателе. 
 

Повесть «Бедная Лиза», стихотворение «Осень». Сентиментализм. Утверждение обще-

человеческих ценностей в повести «Бедная Лиза». Главные герои повести. Внимание писате-

ля к внутреннему миру героини. Новые черты русской литературы.  
Теория литературы. Сентиментализм (начальные представления).  
ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА  
Беседа об авторах и произведениях, определивших лицо литературы XIX века. Поэзия, 

проза, драматургия XIX века в русской критике, публицистике, мемуарной литературе.  
Василий Андреевич Жуковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Море». Романтический образ моря. 

«Невыразимое». Границы выразимого. Возможности поэтического языка и трудности, 

встающие на пути поэта. Отношение романтика к слову. 

«Светлана». Жанр баллады в творчестве Жуковского: сюжетность, фантастика, фольк-

лорное начало, атмосфера тайны и символика сна, пугающий пейзаж, роковые предсказания 

и приметы, утренние и вечерние сумерки как граница ночи и дня, мотивы дороги и смерти. 

Баллада «Светлана» — пример преображения традиционной фантастической баллады. Нрав-

ственный мир героини как средоточие народного духа и христианской веры. Светлана — 

пленительный образ русской девушки, сохранившей веру в Бога и не поддавшейся губитель-

ным чарам.  
Теория литературы. Баллада (развитие представлений). 

Александр Сергеевич Грибоедов. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
«Горе от ума». Обзор содержания. Картина нравов, галерея живых типов и острая са-

тира. Общечеловеческое звучание образов персонажей. Меткий афористический язык. Осо-

бенности композиции комедии. Критика о комедии (И. А. Гончаров. «Мильон терзаний»). 

Преодоление канонов классицизма в комедии. 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. (Обзор.)  
Стихотворения «Деревня», «К Чаадаеву», «К морю», «Пророк», «Анчар», «На холмах 

Грузии лежит ночная мгла...», «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Я памятник 

себе воздвиг нерукотворный...».  
Одухотворенность, чистота, чувство любви. Дружба и друзья в лирике Пушкина. Раз-

думья о смысле жизни, о поэзии...  
Поэма «Цыганы». Герои поэмы. Мир европейский, цивилизованный и мир «естествен-

ный» — противоречие, невозможность гармонии. Индивидуалистический характер Алеко. 

Романтический колорит поэмы.  
«Евгений Онегин». Обзор содержания. «Евгений Онегин» — роман в стихах. Творче-

ская история. Образы главных героев. Основная сюжетная линия и лирические отступления. 

Онегинская строфа. Структура текста. Россия в романе. Герои романа. Татьяна — нрав-

ственный идеал Пушкина. Типическое и индивидуальное в судьбах Ленского и Онегина. Ав-

тор как идейно-композиционный и лирический центр романа. Пушкинский роман в зеркале 

критики (прижизненная критика — В. Г. Белинский, Д. И. Писарев; «органическая» критика 

— А. А. Григорьев; «почвенники» — Ф. М. Достоевский; философская критика начала XX 

века; писательские оценки). 

«Моцарт и Сальери». Проблема «гения и злодейства». Трагедийное начало «Моцарта и 

Сальери». Два типа мировосприятия, олицетворенные в двух персонажах пьесы. Отражение 

их нравственных позиций в сфере творчества.  
Теория литературы. Роман в стихах (начальные представления). Реализм (развитие 

понятия). Трагедия как жанр драмы (развитие понятия).  
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«Герой нашего времени». Обзор содержания. «Герой нашего времени» — первый пси-

хологический роман в русской литературе, роман о незаурядной личности. Главные и второ-

степенные герои.  
Особенности композиции. Печорин — «самый любопытный предмет своих наблюде-

ний» (В. Г. Белинский). 

Печорин и Максим Максимыч. Печорин и доктор Вернер. Печорин и Грушницкий. Пе- 
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чорин и Вера. Печорин и Мери. Печорин и «ундина». Повесть «Фаталист» и ее философ-

ско-композиционное значение. Споры о романтизме и реализме романа. Поэзия Лермонтова 

и «Герой нашего времени» в критике В. Г. Белинского.  
Основные мотивы лирики. «Смерть Поэта», «Парус», «И скучно и грустно», «Дума», 

«Поэт», «Родина», «Пророк», «Нет, не тебя так пылко я люблю...». Пафос вольности, 

чувство одиночества, тема любви, поэта и поэзии.  
Теория литературы. Понятие о романтизме (закрепление понятия). Психологизм ху-

дожественной литературы (начальные представления). Психологический роман (начальные 

представления). 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор) 

«Мертвые  души»  —  история  создания.  Смысл  названия  поэмы.  Система  образов. 

Мертвые и живые души. Чичиков — «приобретатель», новый герой эпохи. 

Поэма о величии России. Первоначальный замысел и идея Гоголя. Соотношение с «Бо-

жественной комедией» Данте, с плутовским романом, романом-путешествием. Жанровое 

своеобразие произведения. Причины незавершенности поэмы. Чичиков как антигерой. Эво-

люция Чичикова и Плюшкина в замысле поэмы. Эволюция образа автора — от сатирика к 

пророку и проповеднику. Поэма в оценках Белинского. Ответ Гоголя на критику Белинского.  
Теория литературы. Понятие о герое и антигерое. Понятие о литературном типе. 

Понятие о комическом и его видах: сатире, юморе, иронии, сарказме. Характер комического 

изображения в соответствии с тоном речи: обличительный пафос, сатирический или сар-

кастический смех, ироническая насмешка, издевка, беззлобное комикование, дружеский смех 

(развитие представлений).  
Александр Николаевич Островский. Слово о писателе.  
«Бедность не порок». Патриархальный мир в пьесе и угроза его распада. Любовь в пат-

риархальном мире. Любовь Гордеевна и приказчик Митя — положительные герои пьесы. 

Особенности сюжета. Победа любви — воскрешение патриархальности, воплощение истины, 

благодати, красоты. 

Теория  литературы. Комедия как жанр драматургии (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Слово о писателе.  
«Белые ночи». Тип «петербургского мечтателя» — жадного к жизни и одновременно 

нежного, доброго, несчастного, склонного к несбыточным фантазиям. Роль истории Настень-

ки в романе. Содержание и смысл «сентиментальности» в понимании Достоевского.  
Теория литературы. Повесть (развитие понятия). 

Лев Николаевич Толстой. Слово о писателе. 

«Юность». Обзор содержания автобиографической трилогии. Формирование личности 

юного героя повести, его стремление к нравственному обновлению. Духовный конфликт ге-

роя с окружающей его средой и собственными недостатками: самолюбованием, тщеславием, 

скептицизмом. Возрождение веры в победу добра, в возможность счастья. Особенности по-

этики Л. Толстого: психологизм («диалектика души»), чистота нравственного чувства, внут-

ренний монолог как форма раскрытия психологии героя. 

Антон Павлович Чехов. Слово о писателе. 

«Тоска», «Смерть чиновника». Истинные и ложные ценности героев рассказа. 

«Смерть чиновника». Эволюция образа маленького человека в русской литературе XIX 

века. Чеховское отношение к маленькому человеку. Боль и негодование автора. «Тоска». 

Тема одиночества человека в многолюдном городе.  
Теория литературы. Развитие представлений о жанровых особенностях 

рассказа. Из поэзии XIX века 

Беседы о Н. А. Некрасове, Ф. И. Тютчеве, А. А. Фете и других поэтах (по выбору учите-
ля и учащихся). Многообразие талантов. Эмоциональное богатство русской поэзии. Обзор с 

включением ряда произведений.  
Теория литературы. Развитие представлений о видах (жанрах) лирических произведе- 

ний. 

ИЗ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА 

Богатство и разнообразие жанров и направлений русской литературы XX века. 
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Из русской прозы XX века  
Беседа о разнообразии видов и жанров прозаических произведений XX века, о ведущих 

прозаиках России. 

Иван Алексеевич Бунин. Слово о писателе. 

Рассказ «Темные аллеи». Печальная история любви людей из разных социальных слоев. 

«Поэзия» и «проза» русской усадьбы. Лиризм повествования. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Слово о писателе.  
Повесть «Собачье сердце». История создания и судьба повести. Смысл названия. Сис-

тема образов произведения. Умственная, нравственная, духовная недоразвитость — основа 

живучести «шариковщины», «швондерства». Поэтика Булгакова-сатирика. Прием гротеска в 

повести. 

Теория литературы. Художественная условность, фантастика, сатира (развитие по-

нятий). 

Михаил Александрович Шолохов. Слово о писателе.  
Рассказ «Судьба человека». Смысл названия рассказа. Судьба Родины и судьба челове-

ка. Композиция рассказа. Образ Андрея Соколова, простого человека, воина и труженика. 

Автор и рассказчик в произведении. Сказовая манера повествования. Значение картины ве-

сенней природы для раскрытия идеи рассказа. Широта типизации. 

Теория литературы. Реализм в художественной литературе. Реалистическая типиза-

ция (углубление понятия). 

Александр Исаевич Солженицын. Слово о писателе. Рассказ «Матренин двор». Об-

раз праведницы. Трагизм судьбы героини. Жизненная основа притчи. 

Теория литературы. Притча (углубление понятия).  
Из русской поэзии XX века  
Общий обзор и изучение одной из монографических тем (по выбору учителя). Поэзия 

Серебряного века. Многообразие направлений, жанров, видов лирической поэзии. Вершин-

ные явления русской поэзии XX века. 

Штрихи  к портретам  
Александр Александрович Блок. Слово о поэте.  
«Ветер принес издалека...», «Заклятие огнем и мраком», «Как тяжело ходить среди 

людей...», «О доблестях, о подвигах, о славе...». Высокие идеалы и предчувствие перемен. 

Трагедия поэта в «страшном мире». Глубокое, проникновенное чувство Родины. Своеобразие 

лирических интонаций Блока. Образы и ритмы поэта. 

Сергей Александрович Есенин. Слово о поэте.  
«Вот уж вечер...», «Той ты, Русь моя родная...», «Край ты мой заброшенный...», 

«Разбуди меня завтра рано...», «Отговорила роща золотая...». Тема любви в лирике поэта. 

Народно-песенная основа произведений поэта. Сквозные образы в лирике Есенина. Тема Рос-

сии — главная в есенинской поэзии. 

Владимир Владимирович Маяковский. Слово о поэте.  
«Послушайте!» и другие стихотворения по выбору учителя и учащихся. Новаторство 

Маяковского-поэта. Своеобразие стиха, ритма, словотворчества. Маяковский о труде поэта. 

Марина Ивановна Цветаева. Слово о поэте. «Идешь, на меня похожий...», «Ба-

бушке», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «С большою нежностью — пото-

му...», «Откуда такая нежность?..», «Стихи о Москве». Стихотворения о поэзии, о любви. 

Особенности поэтики Цветаевой. Традиции и новаторство в творческих поисках поэта. 

Николай Алексеевич Заболоцкий. Слово о поэте.  
«Я не ищу гармонии в природе...», «Где-то в поле возле Магадана...», «Можжевело-

вый куст». Стихотворения о человеке и природе. Философская глубина обобщений поэта-

мыслителя. 

Анна Андреевна Ахматова. Слово о поэте. 

Стихотворные произведения из книг «Четки», «Белая стая», «Вечер», «Подорож-

ник», «АИИО И0М1Ш», «Тростник», «Бег времени». Трагические интонации в любовной 

лирике Ахматовой. Стихотворения о любви, о поэте и поэзии. Особенности поэтики ахматов-

ских стихотворений. 
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Борис Леонидович Пастернак. Слово о поэте. 
 

«Красавица моя, вся стать...», «Перемена», «Весна в лесу», «Любить иных тяже-

лый крест...». Философская глубина лирики Б. Пастернака. Одухотворенная предметность 

пастернаковской поэзии. Приобщение вечных тем к современности в стихах о природе и 

любви. 

Александр Трифонович Твардовский. Слово о поэте.  
«Урожай», «Родное», «Весенние строчки», «Матери», «Страна Муравия» (отрывки 

из поэмы). Стихотворения о Родине, о природе. Интонация и стиль стихотворений. 

Теория литературы. Силлаботоническая и тоническая системы стихосложения. Виды 

рифм. Способы рифмовки (углубление представлений). 

Песни и романсы на стихи поэтов XIX—XX веков  
Н. Языков. «Пловец» («Нелюдимо наше море...»); В. Соллогуб. «Серенада» («Закинув 

плащ, с гитарой под рукой...»); Н. Некрасов. «Тройка» («Что ты жадно глядишь на до-

рогу...»); А. Вертинский. «Доченьки»; Н. Заболоцкий. «В этой роще березовой...». Романсы и 

песни как синтетический жанр, посредством словесного и музыкального искусства выра-

жающий переживания, мысли, настроения человека.  
ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Античная лирика 

Гай Валерий Катулл. Слово о поэте.  
«Нет, ни одна средь женщин...», «Нет, не надейся приязнь заслужить...». Любовь 

как выражение глубокого чувства, духовных взлетов и падений молодого римлянина. 

Целомуд-ренность, сжатость и тщательная проверка чувств разумом. Пушкин как переводчик 

Катулла {«Мальчику»). 

Гораций. Слово о поэте. 

«Я воздвиг памятник...». Поэтическое творчество в системе человеческого бытия. 

Мысль о поэтических заслугах — знакомство римлян с греческими лириками. Традиции го-

рацианской оды в творчестве Державина и Пушкина. 

Данте Алигьери. Слово о поэте. 

«Божественная комедия» (фрагменты). Множественность смыслов поэмы: 

буквальный (изображение загробного мира), аллегорический (движение идеи бытия от мрака 

к свету, от страданий к радости, от заблуждений к истине, идея восхождения души к 

духовным высотам через познание мира), моральный (идея воздаяния в загробном мире за 

земные дела), мисти-ческий (интуитивное постижение божественной идеи через восприятие 

красоты поэзии как божественного языка, хотя и сотворенного земным человеком, разумом 

поэта). Универсаль-но-философский характер поэмы.  
Уильям Шекспир. Краткие сведения о жизни и творчестве Шекспира. Характеристики 

гуманизма эпохи Возрождения. 

«Гамлет» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: монологи 

Гамлета из сцены пятой (1-й акт), сцены первой (3-й акт), сцены четвертой 

(4-й акт). «Гамлет» — «пьеса на все века» (А. Аникст). Общечеловеческое значение ге-

роев Шекспира. Образ Гамлета, гуманиста эпохи Возрождения. Одиночество Гамлета в его 

конфликте с реальным миром «расшатавшегося века». Трагизм любви Гамлета и Офелии. 

Философская глубина трагедии «Гамлет». Гамлет как вечный образ мировой литературы. 

Шекспир и русская литература.  
Теория литературы. Трагедия как драматический жанр (углубление понятия).  
Иоганн Вольфганг Гете. Краткие сведения о жизни и творчестве Гете. Характеристика 

особенностей эпохи Просвещения.  
«Фауст» (обзор с чтением отдельных сцен по выбору учителя, например: «Пролог на 

небесах», «У городских ворот», «Кабинет Фауста», «Сад», «Ночь. Улица перед домом 

Гретхен», «Тюрьма», последний монолог Фауста из второй части трагедии).  
«Фауст» — философская трагедия эпохи Просвещения. Сюжет и композиция трагедии. 

Борьба добра и зла в мире как движущая сила его развития, динамики бытия. Противостояние 

творческой личности Фауста и неверия, духа сомнения Мефистофеля. Поиски Фаустом спра-

ведливости и разумного смысла жизни человечества. «Пролог на небесах» — ключ к основ- 
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ной идее трагедии. Смысл противопоставления Фауста и Вагнера, творчества и схоластиче-

ской рутины. Трагизм любви Фауста и Гретхен.  
Итоговый смысл великой трагедии — «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый 

день идет за них на бой». Особенности жанра трагедии «Фауст»: сочетание в ней реальности 

и элементов условности и фантастики. Фауст как вечный образ мировой литературы. Гете и 

русская литература. 
 

 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  
 Печатные пособия.  
 Коровина В. Я„ Журавлев В. П. Литература: 5 кл.: Учеб.: В 2-х ч. - М.: Просвещение, 2008. 

 

Литература для учеников.  
 Коровина В. Я., Журавлев В. П. Литература: 5 кл.: Учеб.: В 2-х ч. - М.: Просвещение, 2008.  
 Коротченкова Л. В. Читательский дневник. Иду в 5 класс, - Саратов: Лицей, 2010.  
 Вокруг тебя - Мир...: Книга для ученика. 5 класс. - М.: ООО «Гендальф», 2000.  
 Миронова Н. А. Литература в таблицах: 5-11-й кл.: справ, материалы / Н. А. Миронова. - М.:  

ACT: Астрель, 2010.  
 Рыжкова Т. В. Тетрадь по литературе для 5 класса общеобразоват. Учреждений: основное 

общее образование / Т. В. Рыжкова, И. Н. Гуйс; под ред. И. Н. Сухих. - М.: Академия, 2010 

 Миронова Н. А. Литература в таблицах: 5 – 11-й кл.: справ. материалы / Н. А. Миро-

нова. – М.: АСТ: Астрель, 2010. 
 Миронова Н. А. Литература в таблицах: 5-11-й кл.: справ, материалы / Н. А. Миронова. - М.:  

ACT: Астрель, 2010. Дидактические материалы по литературе. М., «Просвещение», 2007. 

8. Коровина В. Я., Коровин В. И., Журавлев В. П. Читаем, думаем, спорим... 5 класс. 

 М.: Просвещение, 2010. 
 

 

Методическая литература для учителя 
 

 Программы общеобразовательных учреждений. Литература 5-11 классы(Базовый 

уровень)/ под редакцией В.Я.Коровиной.- М.:Просвещение, 2011 

 Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы:проект.-2-ое 

изд.,М.,просвещение, 2010 год. (Стандарты второго поколения). 
 Волжина Е. Д. Школьные олимпиады. Литература. 5 - 1 1 классы / Е. Д. Волжина. - 3-е изд. -  

М.: Айрис - пресс, 2008. 
 Долинина С. Я. Литературный турнир: Разработки уроков для 5- 1 1  классов. - М.: Флинта:  

Наука, 2002. 

 Еремина О. А. Поурочное планирование по литературе: 5 класс: к учебнику В. П. 

Полухиной «Литература: 5 класс» / О. А. Еремина. - 2-е изд., стереотип. - М.: Экзамен, 2008. 
 .Контрольно-измерительные материалы. Литература: 5 класс / Сост. Н. С. Королева. - М.: ВА-  

КО, 2010.  
 Коровина В. Я., Збарский И. С. Литература: 5 кл.: Метод. Советы. - М.: Просвещение, 2003.  
 Малюгина В. А„ Черных О. Г. Игровые уроки по литературе: 5 класс. - М.: ВАКО, 2009.  
 Миронова Н. А. Литература в таблицах: 5 - 1 1 - й кл.: справ, материалы / Н. А. Миронова. -М.:  

ACT: Астрель, 2010. 
 Миронова Н. А. Тесты по литературе: 5 класс: к учебнику - хрестоматии «Литература 5 кл.». -  

М.: Экзамен, 2006. 

 Уроки внеклассного чтения: Сост. Картавцева М. И. Практическое пособие. - 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2003. 

 Болдырева Е.М. Игры, конкурсы, олимпиады по литературе для 5-11 классов./ Яро-

славль, Академия развития, 2007. 

 Ильина Н.Д. Предметная неделя в школе. Ростов н/Д, Феникс, 2007.  
 Картавцева М.И. Уроки внеклассного чтения. Практическое пособие. Воронеж, 

«Учитель», 2003 
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4.2. Экранно – звуковые пособия.  
 Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы курса 

«Ли-тература»  
 Аудиозаписи, соответствующие содержанию обучения.  
 Видеофильмы соответствующего содержания  
 Презентации  соответствующего содержания  
5.Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

 

4.3. Технические средства обучения (средства ИКТ).  
1. .Персональный компьютер 

 Мультимедийный проектор.  
 Интерактивная доска. 

 

4.4. Цифровые образовательные ресурсы  
1.Единая Интернет-коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

www.school-collection.edu.ru.  
2.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru  . 

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» www.ict.edu.ru 

 Архив учебных программ и презентаций www.rusedu.ru.  
 Электронная версия журнала «Литература» издательского дома «Первое 

сентября» http://lit.1september.ru/urok/ 
 

 Планируемые результаты изучения и усвоения содержания курса литературы к 

каждому разделу учебной программы.  
Устное народное творчество 
Выпускник научится:  
 осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, сопостав-

лять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами других искусств (иллюстрация, 

мультипликация, художественный фильм);  
 выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования представле-

ний о русском национальном характере; 

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

деть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

 учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

 целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письмен-

ных высказываниях; 

 определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  
 выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

 пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых компо-

зиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок художест-

венные приёмы; 

 выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе определять 

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

 видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение нравст-

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

своего народов);  
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 рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой вы-  
бор; 

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

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

сказание), определять черты национального характера;  
 выбирать произведения устного народного творчества разных народов для само-

стоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

 устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  
Выпускник научится: 

 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержа-

ния; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпрети-

ровать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать произведения 

для чтения; 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора чи-

тателю, современнику и потомку;  
 определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной лите-

ратуры; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и 

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументи-

рованно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в раз-

личных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусст-  
вах;  

 работать с разными источниками информации и владеть основными способами её об-

работки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе худо-

жественного текста; 

 дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их художе-

ственную и смысловую функцию; 

 сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

 оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

 создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других ис-

кусств;  
 сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопостави-

тельного анализа;  
 вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её 

результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, реферат, проект). 
 

2.3. Система оценки планируемых результатов. 

 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровне-

вого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достиже- 
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ний как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно уста-

новить следующие пять уровней.  
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладе-

ние базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей сту-

пени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соот-

ветствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).  
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-
метка «4»);  

 высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения плани-

руемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интере-

сов к данной предметной области. 
 

При оценке знаний необходимо анализировать их глубину и прочность, проверять 

умение школьников свободно и вполне сознательно применять изучаемый теоретический 

материал при решении конкретных учебных и практических задач, строго следовать уста-

новленным нормативам.  
«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам учащихся 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, устное со-

общение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и составляют важное 

средство развития речи. 

Любое сочинение проверяется не позднее недельного срока в 5 классе и оценивается 

двумя отметками: первая ставится за содержание и речь по литературе, вторая — за 

грамот-ность ставится в русский язык.  
Система оценивания планируемых результатов освоения программ основной шко-

лы, в частности, предполагает: 

 Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

 Использование критериальной системы оценивания;  
 Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в  

том числе:  
 как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объе-

ма внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки;  
 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения; 

 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их фор-

мирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития 

своего собственного процесса обучения;  
 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации.  
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Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

 Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, про- 
являющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, вклю-
чая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализа-
цию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 
макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий.  

 Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-
ваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

 Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя- 
тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, исполь-
зовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 
стратегий в трудных ситуациях.  

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно из- 
ложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно от-
ветить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 

отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе 

выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 
 

Примерное содержательное описание каждого критерия  
 

Крите- Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

рий Базовый Повышенный 

Самосто Работа в целом Работа в целом 
-ятельное свидетельствует о способности свидетельствует о 

приобретение самостоятельно с опорой на способности самостоятельно 

знаний и помощь руководителя ставить ставить проблему и находить 

решение проблему и находить пути её пути её решения; 

проблем решения; продемонстрирована продемонстрировано 

 способность приобретать свободное владение 
 новые знания и/или осваивать логическими операциями, 

 новые способы действий, навыками критического 
 достигать более глубокого мышления, умение 

 понимания изученного самостоятельно мыслить; 
  продемонстрирована 

  способность на этой основе 

  приобретать новые знания 
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  и/или осваивать новые  

  способы действий, достигать 

  более глубокого понимания 

  проблемы  
Знание Продемонстрировано Продемонстрировано 

предмета понимание содержания свободное владение  

 выполненной работы. В работе предметом проектной  

 и в ответах на вопросы по деятельности. Ошибки  

 содержанию работы отсутствуют  

 отсутствуют грубые ошибки   

Регуля- Продемонстрированы Работа тщательно спла- 
тивные  дей- навыки определения темы и нирована и последовательно 
ствия планирования работы. реализована, своевременно 

 Работа доведена до кон- пройдены все необходимые 

 ца и представлена комиссии; этапы обсуждения и пред- 
  ставления.  
 некоторые этапы Контроль и коррекция 
 выполнялись под контролем и осуществлялись самостоя- 
 при поддержке руководителя. тельно  
 При этом проявляются   

 отдельные элементы   

 самооценки и самоконтроля   

 обучающегося   
Комму- Продемонстрированы Тема ясно определена и 

никация навыки оформления проектной пояснена.   Текст/сообщение 
 работы и пояснительной хорошо структурированы. Все 
 записки, а также подготовки мысли выражены ясно, логич- 
 простой презентации. Автор но,  последовательно, аргу- 
 

отвечает на вопросы  ментированно. Рабо- 
  

  та/сообщение вызывает инте- 
  рес. Автор свободно отвечает 
  на вопросы  

 

При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, максимальная 

оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных 

баллов (по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 

первичных баллов (отметка «отлично»).  
2.4. Направления проектной деятельности обучающихся.  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся – формирова-

ние компетентности работать на достижение планируемого результата. 

Пять основных задач: 

 Формирование универсальных учебных и исследовательских действий.

 Освоение продуктивно-ориентированной деятельности.

 Овладение знаниями и навыками целенаправленной творческой деятельности и раз-

витие творческих способностей.

 Формирование рациональных моделей поведения.

 Совершенствование навыков сотрудничества. 
Проектная деятельность. Любая самостоятельная, социально значимая и организован-

ная деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные инициативы, интересы  
 предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно значимой, достижимой 

цели, имеющая план и критерии оценки результата, поддержанная культурой деятельности  
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обучающихся, традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами.  

Типы проектов:  
 Информационный проект. Этот тип проекта направлен на работу с информацией о 

каком-либо объекте, явлении. Его цель – обучение участников проекта целенаправленному 

сбору информации, её структурированию, анализу и обобщению.

 Учебно-исследовательский проект. Совпадает с характеристиками учебно-

исследовательской деятельности, дополненной традиционными признаками проекта. Может 

быть предметным, межпредметным или ориентированным на содержание научного направ-

ления, не входящего в перечень школьных предметов. Основная цель – формирование мета-

предметных результатов и представлений.

 Социальный проект. Целенаправленная социальная (общественная) практика, по-

зволяющая обучающимся выбирать линию поведения в отношении социальных проблем и 

явлений. Является удобным средством формирования социального опыта, социальных ком-

петентностей и компетенций обучающихся, овладения основными социальными ролями, по-

могает осваивать правила общественного поведения.

 Игровой проект. Является создание, конструирование или модернизация на основе 

предметного содержания.

 Ролевой проект. Является подтипом игрового. Реконструкция или проживание оп- 
ределенных ситуаций, имитирующих социальные или игровые отношени 
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Иностранный язык. 
 

Программа по английскому языку для 5 класса 
 

 Пояснительная записка 
 

Программа по английскому языку для 5 касса составлена на основе федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования и примерной программы 

основного общего образования по английскому языку Иностранный язык. 5-9 классы. - 2-е изд. 
 
 М.: Просвещение, 2010. - 144 с. - (Стандарты второго поколения). 
 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса Enjoy English 

(Английский с удовольствием) и включает в себя: 
 

· Учебник (Student’s Book) Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
 

Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского 
 

языка для 5 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2012; 
 

· Рабочая  тетрадь  к  учебнику Биболетова  М.З.,  Денисенко  О.А.,  Трубанева 
 

Н.Н. Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Рабочая тетрадь к 
 

учебнику английского языка для 5 класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: 
 

Титул, 2012; 
 

· Аудиоприложение (CD MP3); 
 

· Обучающая компьютерная программа. 
 

Программой предусмотрено проведение 
 

контрольных работ – 16 
 

проектных работ - 4 
 

Программа имеет целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокуп-

ности ее составляющих – речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 
 
 способствует решению следующих задач изучения на второй ступени среднего основного 

образования. 

 речевая компетенция – развивать коммуникативные умения в четырех основных вида 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). 
 

 языковая компетенция - овладеть новыми языковыми средствами (фонетическими, орфо-

графическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 
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общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях изу-

чаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 
 

 социокультурная/межкультурная компетенция - приобщить к культуре, традициям, реа-

лиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечаю-

щих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных ее этапах; формировать умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

межкультурного общения; 
 

 компенсаторная компетенция - развивать умения выходить из положения в условиях де-

фицита языковых средств при получении и передаче информации; 
 

 учебно-познавательная компетенция –  развивать общие и специальные учебные умения, 
 

универсальные способы деятельности; знакомить с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельно изучать языки и культуры, в том числе с использованием но-

вых информационных технологий. 
 

 формировать у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладеть ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультур-

ном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изуче-

ния иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современ-

ном мире; 
 

 формировать общекультурную и этническую идентичности как составляющих граждан-

ской идентичности личности; воспитывать качества гражданина, патриота; развивать на-

циональное самосознание, стремление к взаимопониманию между людьми разных сооб-

ществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей 

собственной культуры; 
 

 развивать стремления к овладению основами мировой культуры средствами иностранно-го 

языка. 
 

 Общая характеристика учебного предмета. 
 

Основная школа - вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, которое 

соединяет все три степени общего образования: начальную, основную и старшую. Данная 

ступень характеризуется наличием значительных изменений в развитии школьников, так как к 

моменту начала обучения в основной школе у них расширился кругозор и общее 
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представление о мире, сформированы элементарные коммуникативные умения на иностранном 

языке в четырех видах речевой деятельности, а также общеучебные умения, необходимые для 

изучения иностранного языка как учебного предмета; накоплены некоторые знания о правилах 

речевого поведения на родном и иностранном языках. На этой ступени совершенствуются при-

обретенные ранее знания, навыки и умения, увеличивается объем используемых 
 
учащимися языковых и речевых средств, улучшается качество практического владения 

иностранным языком, возрастает степень самостоятельности школь-ников и их творческой 

активности. 

В основной школе усиливается роль принципов когнитивной направленности учебного про-

цесса, индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 

освоение современных технологий изучения иностранного языка, формирование учебно-

исследовательских умений. 
 
Особенности содержания обучения иностранному языку в основной школе обусловлены 

динамикой развития школьников. Продолжается развитие иноязычной коммуникативной ком- 
 
петенции в единстве всех ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной/межкультурной, компенсаторной и учебно- познавательной компетенций. 

Однако еще большее значение приобретают принципы дифференциации и индивидуализации 

обучения. Школьники все чаще оказываются в ситуации выбора. Это придает обучению ярко 

выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том числе в формирова-

нии надпредметных ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и 

развития творческого потенциала. Это должно дать возможность учащимся основной школы 

достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции 

(уровня А2 в терминах Совета Европы). 
 
Основные содержательные линии. 
 

Первой содержательной линией учебного предмета «Иностранный язык» являются 

коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности, второй - языковые средства 

и навыки оперирования ими, третьей - социокультурные знания и умения. 
 
Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, что обусловлено единст-

вом составляющих коммуникативной компетенции как цели обучения: речевой, языковой, 

социокультурной. 
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Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой ре-

зультат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками 

оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 

языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции не-разрывно 

связано с социокультурными знаниями, которые составляют предмет содержания речи и 

обеспечивают взаимопонимание в социокультурной/межкультурной коммуникации. Все три 

указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них на-

рушает единство учебного предмета «Иностранный язык». 
 
Выбор данной программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что методиче-

ская система, реализованная в программе и УМК, позволяет использовать педагогические тех-

нологии, развивающие систему универсальных учебных действий, сформированных в началь-

ной школе, создаёт механизмы реализации требований ФГОС и воспитания личности, отве-

чающей на вызовы сегодняшнего дня и имеющей надёжный потенциал для дня завтрашнего. 
 
Данная программа реализует принцип непрерывного образования по английскому языку, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для реализации 

курса английского языка в 5 классе, который является частью основной образовательной про-

граммы по английскому языку со 2 по 11 класс. 
 
Новизна данной программы определяется тем, что в рабочую программу включен материал, 

который подлежит изучению, но не включается в требования к уровню подготовки оканчи-

вающих среднюю школу. Отличия данной рабочей программы в том, что в ней отражены те 

изменения и дополнения, которые внесены в материал примерной программы. Анализ пример-

ной программы общего образования и УМК позволяет сделать вывод, что темы учебника не 

соответствуют требованиям примерной программы и были изменены в соответствии со стан-

дартом. 
 
При создании программы учитывались и психологические особенности данной возрастной 

группы учащихся. Это нашло отражение в выборе текстов, форме заданий, видах работы, ме-

тодическом аппарате. Это даёт возможность включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные учащимся этой возрастной группы, интегрировать 

знания из разных предметных областей и формировать межпредметные учебные умения и на-212 



выки. При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкультур-

ных умений и навыков учитывался новый уровень мотивации учащихся, который характеризу-

ется самостоятельностью при постановке целей, поиске информации, овладении учебными 

действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценки деятельности. Благодаря 

коммуникативной направленности предмета «Иностранный язык» появляется возможность 

развивать культуру межличностного общения на основе морально-этических норм (уважения, 

равноправия, ответственности и т. д.). При обсуждении специально отобранных текстов фор-

мируется умение рассуждать, оперировать гипотезами, анализировать, сравнивать, оценивать 

социокультурные и языковые явления. 
 
При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: организация самостоятельной работы, проект-

ная деятельность, творческая деятельность, развитие критического мышления через чтение и пись-

мо, организация группового взаимодействия. Большое значение придается здоровьесберегающим 

технологиям, особенно на начальном этапе, в частности, за счет смены видов активности: учебно-

речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической актив-

ности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости 

школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот). 
 

В учебно-воспитательном процессе происходят существенные изменения, а именно: в об-

щении между учителем и учениками на смену авторитарного стиля приходит учебное 

сотрудни-чество / партнерство; 
 

 парные и групповые формы работы доминируют над фронтальными; 
 

 ученик и учитель в процессе обучения все время ставятся в ситуацию выбора (текстов, уп- 
 

ражнений, последовательности работы и др.), проявляя самостоятельность в выборе того или 

иного дополнительного материала в соответствии с потребностями и интересами учащихся, 

что придает процессу обучения иностранным языкам личностный смысл; 
 

 последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя 

со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 
 

Более разнообразными становятся формы работы, среди которых предпочтения отдаются 

парно-групповой работе, проектной деятельности и ролевой игре, усиливается значимость 

принципов индивидуализации и дифференциации обучения, большее значение приобретает 
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использование проектной методики и современных технологий обучения иностранному языку 

(в том числе информационных). 
 
Контрольно-оценочная деятельность предусматривает систему контроля всех видов рече-

вой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. Текущий контроль осуществляет-

ся на каждом уроке. В каждой четверти проводится 4 контрольных работы по всем видам ре-

чевой деятельности, что позволяет оценить коммуникативные умения обучающихся в аудиро-

вании, говорении, чтении и письме и убедиться в том, что языковой и речевой материал ими 

усвоен. В конце изучения темы проводится контроль устной речи. Формы контроля: тесты, за-

полнение таблиц, анкет, диктанты, контрольные работы, монологические высказывания и диа-

логи, защита личного портфолио. Программой предусмотрено вовлечение учащихся в проект-

ную деятельность. Запланировано 4 проектные работы в конце каждой четверти. 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

На изучение английского языка в 5 классе в учебном плане отводится 3 часа в неделю, всего 
 

 часов. 
 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 
 

Личностные результаты: 
 

 формирование мотивации изучения иностранных языков, стремление к самосовершенствова- 
 

нию в образовательной области «Иностранный язык»; 
 

 осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
 
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 
 
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуни- 
 

кации; 
 

 развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпа- 
 

тия, трудолюбие, дисциплинированность; 
 

 формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской 

идентичности личности; 
 
 стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать озна- 
 

комлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям иной 

культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 
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 готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократиче- 
 

ские) ценности, свою гражданскую позицию. 
 

Метапредметные результаты: 
 

 развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 
 
 развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающи- 
 

ми, выполняя разные социальные роли; 
 

 развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: по- 
 

иск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация информации; 
 

 развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, выделять основную мысль, главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 
 

 осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в про- 
 

цессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 
 

Предметные результаты освоения  программы по иностранному языку: 
 

 коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством общения): 
 

говорение:  
 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуаци-  
 

ях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 
 
 

 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отве- 
 

чать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и 

усвоенного лексико-грамматического материала; 
 
 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  
 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  
 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 

или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую 

характеристику персонажей; 

аудирование 
 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 
 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание сложных аутентичных аудио- и ви-  
 
деотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью); 215 
 



 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекст крат-  
 

кие несложные аутентичные, прагматические аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/ 

необходимую информацию; 
 

чтение:  
 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основ-  
 

ного содержания;  
 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров стилей с полным и точным понима-  
 

нием и с использованием приемов смысловой переработки текста (языковой догадки, 

выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать личное мнение; 
 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей 

информации; 
 

письменная речь:  
 

 заполнять анкеты и формуляры; 
 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых странах изучаемого языка; 
 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать результаты 

проектной деятельности. 
 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):  
 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 
 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка;  соблюде-   

ние правильного ударения в словах и фразах;  
 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей  предложений различных коммуника-  
 

тивных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное чле-

нение предложений на смысловые группы; 
 

 распознавание и употребление в речи основных значимых лексических единиц (слов, слово-  
 

сочетаний, реплик клише речевого этикета);  
 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии); 
 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, синони-  
 

мии, антонимии и лексической сочетаемости; 
 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтаксических  
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конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков изученных грамматических яв-

лений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, суще- 
 
ствительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, 

предлогов); 
 

 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков.  
 

 

 Содержание учебного предмета. 
 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует требованиям ФГОС, целям и 

задачам образовательной программы учреждения и строится по темам в соответствии с 

учебно-тематическим планом рабочей программы. 

Тема 1. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время года. 

(27 часов). 
 

 Первый школьный день в пятом классе. 
 

 Новый ученик-англичанин в нашей школе. 
 

 Классная комната. 
 

 Школьное расписание 
 

 Новые предметы. 
 

 Режим дня. 
 

 Письмо-приглашение о школьном обмене. 
 

 Речевой этикет: вежливая просьба. 
 

 Ответное письмо учительнице из Великобритании. 
 

 Прошедшие летние каникулы: досуг во время каникул. 
 

 Факты из жизни известных людей из России и Англии. 
 

 Планы на выходные и каникулы 
 

 Посещение достопримечательностей в России во время каникул. 
 

 Рекламный буклет для туристов. 
 

 Школьные клубы по интересам. Контроль письма. 
 

 Символы и девизы клубов. 
 

 Клубы для мальчиков и девочек. 
 

 Английский школьный театр.  
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 Приглашения-объявления в клубы. 
 

 Контроль аудирования. Правила поведения в школе. 
 

 Придумываем и обсуждаем правила для учеников и учителей. 
 

 Британская школа: начало обучения в школе, школьное расписание, предметы 
 

 Отношение к школьной форме. 
 

 Контроль чтения. Любимые предметы 
 

 Сайт британской школы. 
 

 Контроль говорения. Школьные друзья. 
 

 Проектная работа «Школа и школьная жизнь» 
 

Тема 2. Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. Молодежная мода. Покупки. 
 

Карманные деньги. (21 час). 
 

 Подготовка к школьному обмену между российскими и британскими школами. 
 

 Согласование условий обмена, уточнение деталей. 
 

 Распределение обязанностей перед школьной вечеринкой. 
 

 Работа с текстом «Хандра в день рождения». 
 

 Планы на ближайшее будущее. Планирование недели, вечера. 
 

 Выходной с Мери Поппинс. 
 

 Семейные путешествия. 
 

 Праздник «Хэллоуин». 
 

 Обсуждение сувениров для британских школьников. 
 

 Контроль аудирования. «Сравнение правил вежливого поведения в типичных ситуа- 
 

циях в Англии и России». 
 

 Создание школьного альбома для британских друзей. 
 

 Обсуждение событий, происходящих в момент речи. 
 

 Из истории Деда Мороза. 
 

 Контроль чтения. 
 

 Вечер/воскресное утро в кругу семьи. 
 

 Подготовка к празднованию Рождества и Нового года. 
 

 Рождество в Великобритании. 
 

 Каникулы Санта Клауса. Общее и отличительное у Санта Клауса и Деда Мороза. 
 

 Проектная работа. «Любимый праздник британцев». Контроль говорения. 
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 Контроль письма. 
 

 Внеклассное чтение «Мальчик, который хотел щенка» 
 

Тема 3. Страна/страны изучаемого языка и родная страна, их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

страницы истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

( 30 часов). 
 

 Пребывание российских школьников в английских семьях. 
 

 Карта Великобритании. 
 

 Факты о великих городах России. 
 

 Лондонский зоопарк. 
 

 Карта Лондона. 
 

 Наиболее известные достопримечательности Лондона. 
 

 Путешествие по Темзе. 
 

 Ориентация в незнакомом городе. Правила вежливого обращения, клише. 
 

 Трафальгарская площадь. 
 

 Наиболее известные символы стран мира. Контроль аудирования. 
 

 Музеи Лондона: музей Мадам Тюссо и Шерлока Холмса, интерактивный музей. 
 

 Контроль чтения. 
 

 Посещение колеса обозрения «Лондонский глаз». Живые скульптуры в Лондоне. 
 

 Факты об Останкинской башне. 
 

 Чтение забавной истории о встрече в парке. 
 

 Парк – любимое место лондонцев. 
 

 Бытовые диалоги из жизни англичан. 
 

 Парки Лондона. 
 

 Организации для рождения. Организации угощения и досуга гостей. 
 

 Меню сладкоежки. Чаепитие по-английски. 
 

 Столовые принадлежности/приборы. Вежливая беседа за столом. 
 

 Контроль письма. Лексико-грамматический тест. 
 

 Знаменитые люди из англоговорящих стран. 
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 Названия литературных произведений на английском языке. Известные литературные 

персонажи. 

 Факты биографий. 
 

 Подготовка к проекту . 
 

 Проектная работа «Добро пожаловать в наш город». 
 

 Контроль говорения «Достопримечательности Лондона» 
 

 Внеклассное чтение. «Побег» Часть 1. 
 

 Внеклассное чтение «Побег». Часть 2,3. 
 

Тема 4. Межличностные взаимоотношения в семье, со сверстниками; решение кон-

фликтных ситуаций. Внешность и характеристики человека. (16 часов). 
 

 Средняя школа в Лондоне: ученики, их увлечения, учебные предметы. 
 

 Обмен впечатлениями о пребывании в Лондоне. 
 

 Письма домой. 
 

 Типичная английская семья. 
 

 Внешность и характер членов семьи. 
 

 Отношения в семье между родителями и детьми, братьями и сестрами. 
 

 Контроль говорения «Рассказ о своей семье». 
 

 Семейный альбом. 
 

 Традиции проведения праздников в твоей семье. 
 

 Идеальная семья. 
 

 Любимое домашнее животное. 
 

 Детективная история об английском мальчике и его собаке. 
 

 Интервью о своем домашнем питомце. 
 

 Хобби, которыми увлекаются люди. 
 

 Контроль чтения. «Странные и необычные хобби». 
 

 Хобби твои и твоих друзей. 
 

Тема 5. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах 

на будущее. (11 часов). 
 

 Мир профессий. 
 

 Предпочтения твоих сверстников в выборе профессии. 
 

 Контроль аудирования. «Типичные черты характера для определения профессий». 
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 Рассказы людей разных профессий. 
 

 Идеальная работа в твоем понимании. 
 

 Чтение страноведческих текстов и их обсуждение. 
 

 Чтение страноведческих текстов и создание собственных рассказов. 
 

 Проектная работа. 
 

 Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 

 Контроль письма. Лексико-грамматический тест. 
 

 Урок-обобщение пройденного материала за год. 
 

 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

№  Наименование Вс  Характеристика  видов учебной деятельности учащихся 

п/п  разделов и тем его     

         ча-     

         сов     
            

1           Говорение 
        

 
27 

 
Диалогическая речь:   Школьное об- 

              

     

 

     

Сообщать информацию, отвечая на вопросы разных видов.   разование,      
    

 

     

Самостоятельно запрашивать информацию.   школьная      
     

 

  

Выражать свое мнение/отношение.   жизнь,  изучае-   
     

 

  

Соглашаться / не соглашаться выполнить просьбу.   мые  предметы   
     

 

  

Давать советы.   и  отношение  к   
     

 

  

Монологическая речь:   ним. Переписка   
              

     

 

  

Высказываться о фактах и событиях, используя  основные   с зарубежными   
    

 

  

коммуникативные типы речи (описание, повествование, со-   сверстниками.   
      

 

  

общение, характеристика), с опорой на ключевые слова, во-   Каникулы  в   
     

 

  

просы, план и без опоры.   различное вре-   
   

 

     

Кратко излагать результаты выполненной проектной работы.   мя года.      

           Чтение: 

           Выразительно читать вслух небольшие тексты, 

           содержащие только изученный материал. 
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Прогнозировать содержание текста на основе  
 

заголовка или начала текста. 
 

Определять тему/основную мысль. 
 

Выделять главные факты из текста, опуская второстепенные. 
 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 
 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. 
 

Оценивать полученную информацию. 
 

Выражать свое мнение о прочитанном. 
 

 

Аудирование 
 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учи-

теля, одноклассника, построенное на знакомом материале 

и/или содержащее некоторые незнакомые слова. Понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных текстов в рамках темы. 
 

Прогнозировать содержание устного текста по 
 

началу сообщения. 
 

Выделять основную мысль в воспринимаемом 

на слух тексте. 
 

Отделять главные факты, опуская второстепенные. 
 

Выборочно понимать необходимую информацию 
 

в сообщениях прагматического характера с опорой на язы- 
 

ковую догадку/контекст. 
 

Письмо: 
 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования 

в собственных высказываниях. 
 

Заполнять формуляр, анкету: сообщать о себе 
 

основные сведения (имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданст-во, адрес). Выражать пожелания. 
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     Писать с опорой на образец личное письмо 

     зарубежному другу: сообщать краткие сведения о себе и за- 

     прашивать аналогичную информацию о нем; выражать бла- 

     годарность, извинения, просьбу, давать совет 

     Грамматическая сторона речи: 

     Различать типы вопросительных предложений 

     (общий, специальный, альтернативный, 

     разделительный вопросы) 

     Употреблять в устных высказываниях и письменных произ- 

     ведениях все типы вопросительных предложений в Ргеsent, 

     Future, Past Simple. 
      

2     Говорение 

 Досуг и  увле- 21  Диалогическая речь:  

 чения.    Приглашать к действию/взаимодействию. 

 Виды отдыха.   Соглашаться/не соглашаться на предложение 

 Путешествия.   партнера, объяснять причину своего решения. 

 Молодежная   Выражать свою точку зрения и обосновывать ее. 

 мода. Покупки.   Выражать сомнение. 

 Карманные   Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых 

 деньги.   событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

     Монологическая речь: 
       

     Делать сообщение на заданную тему на основе 

     прочитанного. 

     Передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

     опорой на текст/ключевые слова/план. 

     Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

     Аудирование 

     Распознавать на слух и понимать связное высказывание учи- 

     теля, одноклассника, построенное на знакомом материале 

     и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 
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Понимать основное содержание несложных  
 

аутентичных текстов в рамках темы. 
 

Выборочно понимать необходимую информацию 
 

в сообщениях прагматического характера с опорой на язы-

ковую догадку/контекст. 
 

Чтение 
 

Читать несложные аутентичные тексты разных типов, 

полно и точно понимая текст на основе его 

информационной переработки: анализировать структуру и 

смысл отдельных частей текста с учетом различии в струк-

турах родного и изучаемого языков; переводить отдельные 

фрагменты текста. 
 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 
 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. 
 

Оценивать полученную информацию. 
 

Письмо 
 

Владеть основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 
 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования 

в собственных высказываниях. 

Писать короткие поздравления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством и другими 

праздниками. Выражать пожелания. 
 

Грамматическая сторона речи 
 

Выражать свое отношение к действию, 
 

описываемому при помощи модальных глаголов и их экви-

валентов. 
 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произ-

ведениях глаголы в Ргеsепt Simple; Ргеsепt Continuous; 
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    Различать типы вопросительных предложений 

    (общий, специальный, альтернативный, 

    разделительный вопросы). 

     

3 Страна/страны   Говорение 

 изучаемого 30  Диалогическая речь  

 языка и родная   Выражать свою точку зрения и обосновывать ее. 

 страна, их гео-   Выражать сомнение. 

 графическое   Выражать эмоциональную оценку обсуждаемых 

 положение,   событий (восхищение, удивление, радость, огорчение и др.). 

 столицы и   Сообщать информацию и высказывать свое мнение. 

 крупные горо-   Расспрашивать и давать оценку. 

 да, регионы,   Просить о чем-либо и аргументировать свою просьбу. 

 достопримеча-   Монологическая речь 
      

 тельности,   Делать сообщение на заданную тему на основе 

 культурные   прочитанного. 

 особенности   Передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

 (национальные   опорой на текст/ключевые слова/план. 

 праздники,   Выражать и аргументировать свое отношение к 

 знаменатель-   услышанному /прочитанному. 

 ные даты, тра-   Кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 диции, обы-   Аудирование 

 чаи),   Распознавать на слух и полностью понимать речь одно- 

 страницы исто-   классника в ходе общения с ним. 

 рии, выдаю-   Вербально или невербально реагировать на услышанное. 

 щиеся люди, их   Понимать основное содержание несложных 

 вклад в науку и   аутентичных текстов в рамках темы. 

 мировую куль-   Прогнозировать содержание устного текста по 

 туру.   началу сообщения. 

    Выделять основную мысль в воспринимаемом на 
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слух тексте.  
 

Чтение 
 

Выразительно читать вслух небольшие тексты, 
 

содержащие только изученный материал. 
 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова 

и грамматические явления и понимать основное 

содержание аутентичных текстов разных жанров и 

стилей. Прогнозировать содержание текста на основе 
 

заголовка или начала текста. 
 

Определять тему/основную мысль. 
 

Выделять главные факты из текста, опуская 

второстепенные. Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 
 

Разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысло-вые части. 
 

Озаглавливать текст, его отдельные части. 
 

Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста. 

Выражать свое мнение о прочитанном. 
 

Письмо 
 

Владеть основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования 

в собственных высказываниях. 
 

Писать с опорой на образец личное письмо за-рубежному 

другу: сообщать краткие сведения о себе и за-прашивать 

аналогичную информацию о нем, давать совет. 

Грамматическая сторона речи 
 

Употреблять в устных высказываниях и письменных произ-

ведениях глаголы в Ргеsепt Simple; Ргеsепt Continuous; 
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           Ргеsепt Perfect. 

           Различать существительные с определенным/ 

           неопределенным/нулевым артиклем и правильно 

           их употреблять в устных и письменных высказываниях. 
         

4  Межличност-      Говорение 
     

 16  Диалогическая речь    ные взаимоот- 
      

   Сообщать информацию и выражать свое мнение.   ношения в се- 
    

   Расспрашивать и давать оценку.   мье, со сверст- 
     

   Просить о чем-либо и аргументировать свою   никами; реше- 
     

   просьбу.   ние конфликт- 
     

   Выслушивать сообщения/мнения партнеров.   ных ситуаций. 
      

   Выражать согласие/несогласие с мнением   Внешность  и 
   

   партнера.   характеристики 
          

Выражать свою точку зрения и обосновывать ее.   человека.        

           Использовать заданный алгоритм ведения дискуссии. 

           Монологическая речь  

           Делать сообщение на заданную тему на основе 

           прочитанного. 

           Передавать содержание, основную мысль прочи- 

           танного с опорой на текст/ключевые слова/план. 

           Выражать и аргументировать свое отношение к 

           услышанному /прочитанному. 

           Аудирование 

           Понимать основное содержание несложных 

           аутентичных текстов. 

           Прогнозировать содержание устного текста по 

           началу сообщения. 

           Выделять основную мысль в воспринимаемом на 

           слух тексте. 

           Отделять главные факты, опуская второстепенные. 
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         Выборочно понимать необходимую информацию 

         в сообщениях прагматического характера с опорой 

         на языковую догадку/контекст. 

         Игнорировать неизвестный языковой материал, не- 

         существенный для понимания основного содержания. 

         Чтение 

         Читать несложные аутентичные тексты разных 

         типов, полно и точно понимая текст на основе его 

         информационной переработки. 

         Анализировать структуру и смысл отдельных 

         частей текста с учетом различий в структурах родного и 

         изучаемого языков; переводить отдельные 

         фрагменты текста. 

         Озаглавливать текст, его отдельные части. 

         Устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов 

         и событий текста. 

         Письмо 

         Писать небольшое сочинение на известную тему с опо- 

         рой/без опоры на образец. 

         Грамматическая сторона речи 

         Понимать при чтении и на слух известные глаголы в изъяви- 

         тельном наклонении в действительном залоге в Ргеsепt, Past, 

         Future Simple; Present Сопtiпuоus 
          

5  Мир профес-    Говорение 
     

 11  Диалогическая речь    сий.  Проблемы 
      

   Выслушивать сообщения/мнение партнера.   выбора про- 
      

   Выражать согласие/несогласие с мнением парт-   фессии. Роль 
    

   нера.   иностранного 
    

   Выражать свою точку зрения и обосновывать ее.   языка в планах 
   

   Выражать сомнение.   на будущее. 
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Монологическая речь  
 

Кратко высказываться без предварительной подготовки на 

заданную тему /в связи с ситуацией общения, используя 

ар-гументацию и выражая свое отношение к предмету 

речи. Делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного. 
 

Передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст/ключевые слова/план. 
 

Аудирование 
 

Распознавать на слух и понимать связное высказывание учи-

теля, одноклассника, построенное на знакомом материале 

и/или содержащее некоторые незнакомые слова. 

Использовать контекстуальную или языковую догадку. 

Использовать переспрос или просьбу повторить для 

уточнения отдельных деталей. 
 

Чтение 
 

Зрительно воспринимать текст, узнавать знакомые слова 

и грамматические явления и понимать основное 

содержание аутентичных текстов. 
 

Выделять главные факты из текста, опуская 

второстепенные. Устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 
 

Разбивать текст на относительно самостоятельные 

смысло-вые части. 
 

Письмо 
 

Владеть основными правилами орфографии, 

написанием наиболее употребительных слов. 
 

Делать краткие выписки из текста с целью их использования 

в собственных высказываниях. 
 

Лексическая сторона речи  
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Узнавать простые словообразовательные элементы 

(суффик-сы, префиксы). 
 

Распознавать принадлежность слова к определенной части 

речи по суффиксам и префиксам. 
 

Выбирать нужное значение многозначного слова. 

Опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

ауди-рования (интернациональные слова, слова, 

образованные путем словосложения). 

 

Всего 10 

 5  
 

 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса. 

 

Методическая литература для учителя 
 

Основная 
 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 5 класса общеобразова- 
 

тельных учреждений. – Обнинск: Титул,2012 
 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тет- 
 

радь к учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 5-6 

класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2012 
 

Дополнительная 
 

 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Проверочные работы: к учебнику 

М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 5 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство 
 

«Экзамен», 2012. (Серия «Учебно-методический комплект»). 
 

Литература для учащихся 
 

Основная 
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 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 5 класса общеобразова- 
 

тельных учреждений. – Обнинск: Титул,2012 
 

 Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Рабочая тет- 
 

радь к учебнику английского языка Английский с удовольствием / Enjoy English для 5-6 

класса общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 2012 
 

Дополнительная 
 

 Барашкова Е.А. Грамматика английского языка. Сборник упражнений: к учебнику 

М.З.Биболетовой и др. “Enjoy English. 5-6 класс” / Е.А. Барашкова. – М.: Издательство 
 

«Экзамен», 2012. (Серия «Учебно-методический комплект»). 
 

Электронные ресурсы 
 

 Обучающая компьютерная программа “Enjoy Listening and Playing” к учебнику Би- 
 

болетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык: Английский с удо- 
 

вольствием (Enjoy English): Учебник английского языка для 5 класса. 1 элект. опт. диск 
 

CD ROM 
 

 Профессор Хиггинс. Английский без акцента (диск CD ROM) 
 

Интернет ресурсы 
 
 Сайт Российской государственной библиотеки http://www.rgdb.ru 
 
 Сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе» www.pedsovet.su 
 
· Методическая копилка, информационные технологии в школе. www.uroki.ru 
 
 Интернет-сообщество «Английский язык в школе»www.anglyaz.ru 
 
 Учебно-методический портал http://www.uchmet.ru 
 

 Сообщество учителей английского языка http://tea4er.ru 
 

Аудиоиздания 
 

 Аудиоприложение к учебнику  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. 
 

Английский язык: Английский с удовольствием (Enjoy English): Учебник английского 

языка для 5 класса. CD MP3 
 

 Пой и играй. Сборник песен “Game-songs” с аудиокассетой. - Обнинск: Титул, 2010 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

 Ноутбук с подключением к Интернет 
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 МФУ (принтер, сканер, копир) 
 

 Мультимедийный проектор 
 

 Гарнитура (колонки) 
 

 Мобильный класс (25 нетбуков для учащихся) 
 

 Телевизор 
 

 Музыкальный центр 
 

 Видеомагнитофон, DVD. 
 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
 

 

Говорение. Диалогическая речь 
 

Учащийся научится: 
 

 вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, со- 
 

блюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 
 

Учащийся может научиться: 
 

 брать и давать интервью. 
 

Говорение. Монологическая речь 
 

Учащийся научится: 
 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на бу- 
 

дущее; о своем городе / селе, о своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зритель-

ную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры 
 

(ключевые слова, план, вопросы); 
 

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
 

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

ключевые слова / план / вопросы. 
 

Учащийся может научиться: 
 

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
 

 комментировать факты из прочитанного / прослушанного текста, аргументировать свое 

отношение к прочитанному / прослушанному; 
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 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии 
 
 предложенной ситуацией общения; 
 

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 
 

Аудирование 
 

Учащийся научится: 
 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных тек- 
 

стов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 

 воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в аутентич- 
 

ных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество не-

изученных языковых явлений. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 

 выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 
 

 отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
 

содержащих незнакомые слова. 
 

Чтение 
 

Учащийся научится: 
 

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 
 
 читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных аутентичных тек- 
 

стах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 
 

Учащийся получит возможность научиться: 
 

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 
 
 догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским /родным языком, по сло- 
 

вообразовательным элементам, по контексту; 
 

 пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 
 

Письменная речь 
 

Учащийся научится: 
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 заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

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

та, принятых в стране изучаемого языка. 
 

Учащийся  может научиться: 
 

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

зываниях; 
 

 составлять план / тезисы устного или письменного сообщения; 
 
 кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 
 
 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 
 

Орфография 
 

Учащийся научится: 
 

 правильно писать изученные слова. 
 

Учащийся может научиться: 
 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. Фоне- 
 

тика 
 

Учащийся научится: 
 

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

ции, произносить все звуки английского языка; 
 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах; 
 
 различать коммуникативные типы предложения по интонации; 
 
 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая правило отсутствия фразово- 
 
го ударения на служебных словах. 
 

Учащийся может научиться: 
 

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
 

Лексическая сторона речи 
 

Учащийся научится: 
 
 
 
 
 

234 



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

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

основной школы; 
 
 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

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

 пределах тематики и в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 
 

Учащийся может научиться: 
 

 употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах те- 
 

матики основной школы; 
 

 знать различие между явлениями синонимии и антонимии; 
 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, 
 

аффиксам и др.); 
 

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 
 
Грамматическая сторона речи 
 

Учащийся научится: 
 

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: ут- 
 

вердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 
 
 распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами. 
 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year); 
 

 предложения с начальным It (It's cold. It's five o'clock. It's interesting. It's winter.); 
 
 предложения с начальным There is / There are (There are a lot of trees in the park.)', 
 
 сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or, 
 
 сложноподчиненные предложения с союзами if when, where, what, how, because', 
 
 имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по прави- 
 

лу, и исключения; 
 

 личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные 

местоимения; 
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 имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образо- 
 

ванные по правилу, и исключения; а также наречия, выражающие количество (many / much, few 

/ a few, little / a little); 
 
 количественные и порядковые числительные; 
 
 глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present Perfect, Present Progressive; 
 

Учащийся  может научиться: 
 

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, 

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

 распознавать в речи предложения с конструкциями as... as; not so... as; either... or; neither... 
 
nor; 
 
 использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Present, Past, 

Future Simple, Present Perfect, Present Progressive. 

 
 

 

История России. Всеобщая история 
 

 Пояснительная записка.  
Рабочая  программа  составлена на  основе  фундаментального  ядра  содержания общего  об- 

разования(раздел «История»),  требований Федерального государственного образовательного  
стандарта  основного общего образования второго  поколения,  Примерной  программы  по 

учебному предмету«История» и  авторской  программы 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса с учетом ФГОС, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа способствует реализации единой кон-

цепции исторического образования. 

Историческое образование – мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с точки 

зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и мно-

гоконфессиональное сообщество.  
Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма, граждан-

ственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение 

исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в современном 

обществе. Программа ориентирована на овладение обучающимися универсальными учеб-

ными действиями по истории Древнего мира.  
Цель изучения предмета«Всеобщая история» (курс«Древний мир»). 

—  освоение значимости периода  древности, античности  в  истории  народов  Европы,  
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Азии, и России в частности, а также их места в истории мировой цивилизации. Содержание 

ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности 

определяет результат общего образования.  
1.2.  Задачи изучения предмета«Всеобщая история» (курс«Древний мир»).  
— формирование у пятиклассников ценностных ориентиров для этнонациональной, куль-

турной самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, персоналиях 

античности;  
— овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономиче-ской, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие особенностей с помощью 

ключевых понятий предмета«История Древнего мира»;  
— воспитание толерантности, уважения к культурному наследию, религии различных на-

родов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифоло-

гии, легенд и мифов других народов;  
— формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких личностей Древнего мира;  
— развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно овла-

девать историческими знаниями и применять их в разных ситуациях; 

— формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути со-

временных общественных явлений, в общении с другими людьми в условиях современного 

по-ликультурного общества. 

Эти знания, умения и ценности создают предпосылки для личностного развития учащих-ся, 

выражающегося в осознании ими культурного многообразия мира, в понимании и уваже-нии 

других людей, народов и культур. 
 

 Общая характеристика предмета «Всеобщая история» (курс «Древний мир»).  
Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленно-сти 

многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания уважения ими 

других людей и культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-

хронологического принципа, что позволяет уделить необходимое внимание к наиболее 

важным сквозным проблемам развития человеческого общества и особенностям развития 

отдельных регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его ос-

новные этапы.  
Программа предполагает использование цивилизационно - гуманитарного подхода, предпо-

лагающего выделение отдельной культурной общности и особенности её общественно-

культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, цивилизаци-

онного, многофакторного, позволяющего показать всю сложность и многомерность исто-рии 

какой-либо страны. Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС 

являются системно-деятельностный, компетентностный, дифференцированный, лич-ностно 

ориентированный и проблемный подходы. 
 

 Описание места учебного предмета«Всеобщая история» (курс«Древний мир») в 

учебном плане 

Школьный предмет«Всеобщая история» должен ввести обучающегося основной школы в 

науку, т. е. познакомить его с общими понятиями, историческими и социологическими, 

объяснить ему элементы исторической жизни. Это сложная и ответственная задача, кото-  
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рую  должен  решить  учитель  в  процессе  учебного  сотрудничества  с учащимися 5 класса.  
 соответствии с базисным учебным планом предмет«Всеобщая история» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на ступени основного общего образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на70 часов (из расчета два учебных часа в неде-

лю). 
 

 Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по истории 5 класса.  
Предполагается, что результатом изучения истории в5 классе является развитие у учащихся 

компетентностей– социально-адаптивной(гражданственной), когнитивной(познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

Овладение универсальными учебными действиями значимо для социализации, мировоз-

зренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться в социуме и 

быть востребованными в жизни.  
Личностные результаты:  
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и ре-

лигиозной группы, локальной и региональной общности; 

 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

— понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего народа и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  
— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность— учебную, 
общественную и др.;  
— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать 

и обосновы-вать выводы и т. д.), 

 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

но-сителях; 

— способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повсе-

дневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере 

и социуме. 

Предметные результаты:  
— овладение целостными представлениями об историческом пути человечества как необхо-

димой основы для миропонимания и познания современного общества, истории собственной 
страны;  
— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы истори-

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

современности в курсах все-  
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общей истории;  
— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

— умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и со-

временных источников, раскрывая её социальную принадлежность и познавательную цен-

ность, читать историческую карту и ориентироваться в ней;  
— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями: 

1 . Знание хронологии, работа с хронологией: 

— указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важ-

нейших событий всеобщей истории; 

 

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность историче-

ских событий. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами:  
— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 

важнейших исторических событий; 

—  группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 

 Работа с историческими источниками: 

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, соотносить 

местонахождение и состояние исторического объекта в разные эпохи, века, периоды; 

 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (мате-

риальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место 

создания. 

4.  Описание (реконструкция):  
— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их уча-

стниках; 

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исто-

рические эпохи;  
— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, 

электронных изданий, Интернет-ресурсов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников.  
5. Анализ, объяснение: 

—  различать факт (событие) и его описание(факт источника, факт историка);  
—  соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

—  различать причину и следствие исторических событий, явлений;  
—  выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  
—  раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  
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—  сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  
—  излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

 Работа с версиями, оценками: 

—  приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  
— определять и объяснять(аргументировать) своё отношение к наиболее значительным 

событиям и личностям в истории и их оценку. 

 

7.  Применение знаний и умений в общении, социальной  среде:  
— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий;  
— использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в обще-нии с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

— способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

ис-тории и культуры).  
Базовые компетентности являются показателями освоения курса и предполагают 

следующие результаты: 

— способность осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках раз-

личного типа; 

—  способность выделять главное в тексте и второстепенное;  
— способность анализировать графическую, статистическую, художественную, текстовую, 

аудиовизуальную информацию; 

 

— способность выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью(сжато, полно, выбороч-

но). 

— способность развёрнуто излагать свою точку зрения, аргументировать её в соответст-вии с 

возрастными возможностями;  
— способность пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютером для обработки, 

передачи, систематизации информации в соответствии с целью; 

— способность (на уровне возраста) вести диалог, публично выступать с докладом, защитой 

презентации; 

— способность организовывать свою деятельность и соотносить её с целью группы, коллекти-

ва; 

— способность слышать, слушать и учитывать мнение другого в процессе учебного сотрудни-

чества; 

—  способность определять свою роль в учебной группе и определять вклад в общий результат;  
— способность оценивать и корректировать своё поведение в социальной среде в соответст-

вии с возрастом.  
Приоритетное значение имеет степень освоения различными видами действий с инфор-мацией 

учебника и дополнительными ресурсами. Предполагается, что данные виды дейст-вий 

эффективнее будут осваиваться в процессе сотрудничества, диалога учащихся, учителя и 

учащихся. 
 

 Содержание учебного предмета.  
Введение 

Откуда мы знаем, как жили наши предки. Письменные источники о прошлом. Древние 240 



сооружения как источник наших знаний о прошлом. Роль археологических раскопок в изуче-

нии истории Древнего мира.  
Счёт лет в истории. Хронология— наука об измерении времени. Опыт, культура счёта 

времени по годам в древних государствах. Изменения счёта времени с наступлением христи-

анской эры. Особенности обозначения фактов до нашей эры(обратный счёт лет). Представле-

ние о понятиях: год, век(столетие), тысячелетие, эпоха, эра. РАЗДЕЛ I. ЖИЗНЬ 

ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ  
Тема 1 . Первобытные собиратели и охотники  
Представление о понятии«первобытные люди». Древнейшие люди. Древнейшие люди— наши 

далёкие предки. Прародина человека. Археологические свидетельства первобытного со-

стояния древнейшего человека. Орудия труда и складывание опыта их изготовления. Соби-

рательство и охота— способы добывания пищи. Первое великое открытие человека— 

овладение огнём.  
Родовые общины охотников и собирателей. Расселение древнейших людей и его особен-

ности. Испытание холодом. Освоение пещер. Строительство жилища. Освоение промысла 

охоты. Охота как основной способ добычи пищи древнейшего человека. Умение сообща 

достигать цели в охоте. Новые орудия охоты древнейшего человека.  
Человек разумный: кто он? Родовые общины. Сообщество сородичей. Особенности со-

вместного ведения хозяйства в родовой общине. Распределение обязанностей в родовой об-

щине.  
Возникновение искусства и религии. Как была найдена пещерная живопись. Загадки 

древнейших рисунков. 

Человек «заколдовывает» зверя. Зарождение веры в душу. Представление о религиозных 

верованиях первобытных охотников и собирателей. 
 

Тема 2. Первобытные земледельцы и скотоводы  
Возникновение земледелия и скотоводства. Представление о зарождении производящего 

хозяйства: мотыжное земледелие. Первые орудия труда земледельцев. Районы раннего 

земледелия. Приручение животных. Скотоводство и изменения в жизни людей. Последст-вия 

перехода к производящему хозяйству. Освоение ремёсел. Гончарное дело, прядение, 

ткачество. Изобретение ткацкого станка.  
Родовые общины земледельцев и скотоводов. Племя: изменение отношений. Управление 

племенем. Представления о происхождении рода, племени. Первобытные религиозные ве-

рования земледельцев и скотоводов. Зарождение культа.  
Появление неравенства и знати. Развитие ремёсел. Выделение ремесленников в общине. 

Изобретение гончарного круга. Начало обработки металлов. Изобретение плуга. От родо-вой 

общины к соседской. Выделение семьи. Возникновение неравенства в общине земле-дельцев. 

Выделение знати. Преобразование поселений в города.  
Повторение. Какой опыт, наследие дала человечеству эпоха первобытности? Переход от 

первобытности к цивилизации (неолитическая революция(отделение земледелия и ското-

водства от собирательства и охоты), выделение ремесла, появление городов, государств, 

письменности). 

Тема 3. Счёт лет в истории 

Измерение времени по годам. Как в древности считали года. Счёт лет, которым мы 

пользуемся. Летоисчисление от Рождества Христова. Наша эра. «Линия» времени как схема 

ориентировки в историческом времени.  
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РАЗДЕЛII. ДРЕВНИЙ ВОСТОК  
Тема 4. Древний Египет  
Государство на берегах Нила. Страна Египет. Местоположение государства. Разливы Ни-ла и 

природные условия. 

Земледелие в Древнем Египте. Система орошения земель под урожай. Путь к объедине-нию 

Древнего Египта. 

Возникновение единого государства в Египте. Управление страной.  
Как жили земледельцы и ремесленники. Жители Египта: от фараона до простого земле-

дельца. Труд земледельцев. Система каналов. В гостях у египтянина. Ремёсла и обмен. Писцы 

собирают налоги. Жизнь египетского вельможи. О чём могут рассказать гробницы вель-мож. 

В усадьбе вельможи. Служба вельмож. 

Вельможа во дворце фараона. Отношения фараона и его вельможей.  
Военные походы фараонов. Отряды пеших воинов. Вооружение пехотинцев. Боевые ко-

лесницы египтян. Направ-ления военных походов и завоевания фараонов. Завоевательные 

походы Тутмоса III. Военные трофеи и триумф фараонов. Главные города Древнего Егип-та— 

Мемфис, Фивы. Судьбы военные. Появление наёмного войска. 

Религия древних египтян. Боги и жрецы. Храмы— жилища богов. Могущество жрецов. 

Расска-зы египтян о своих богах. Священные животные и боги. Миф об Осирисе и Исиде. Сет 

и Осирис. Суд Осириса. Представление древних египтян о «царстве мёртвых»: мумия, гроб-

ница, саркофаг. Фараон— сын Солнца. Безграничность власти фараона. «Книга мёртвых». 

Искусство древних египтян. Первое из чудес света. Возведение каменных пирамид.  
Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса. Храм— жилище богов. Внешний вид и 

внутреннее устройство храма археологические открытия в гробницах древнеегипетских 

фараонов. Гробница фараона Тутанхамона. Образ Нефертити. Искусство древнеегипетской 

скульптуры: статуя, скульптурный портрет. Правила ваяния человека в скульптуре и изобра-

жения в росписях. Экспозиции древнеегипетского искусства в национальных музеях мира: 

Эр-митаж, Лувр, Британский музей.  
Письменность и знания древних египтян. Загадочные письмена и их разгадка. Особенно-сти 

древнеегипетской письменности. Иероглифическое письмо. Изобретение материала и 

инструмента для письма. Египетские папирусы: верность традиции. Свиток папируса— 

древнеегипетская книга. Школа подготовки писцов и жрецов. Первооснова научных зна-ний 

(математика, астрономия). Изобретения инструментов отсчёта времени: солнечный календарь, 

водяные часы, звёздные карты. Хранители знаний— жрецы. 

Повторение. Достижения древних египтян(ирригационное земледелие, культовое каменное 

строительство, становление искусства, письменности, зарождение основ наук). Неограни-

ченная власть фараонов. Представление о загробном воздаянии(суд Осириса и клятва умер-

шего).  
Тема5. Западная Азия в древности  
Древнее Двуречье. Страна двух рек. Местоположение, природа и ландшафт Южного 

Двуречья. Ирригационное (оросительное) земледелие. Схожесть хронологии возникновения 

государственности в Междуречье и Нильской долине. Города из глиняных кирпичей. 

Шумерские города Ур и Урук. Глина как основной строительный и бытовой материал. 

Культовые сооружения шумеров: ступенчатые башни от земли до неба. Боги шумеров. 

Область знаний и полномочий жрецов. Жрецыучёные. Клинопись. Писцовые школы. На-

учные знания (астрономия, математика).  
Письмена на глиняных табличках. МифыII сказания с глиняных табличек. Клинопись— осо-242 



бое письмо Двуречья. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы. Город Вавилон стано-

вится главным в Двуречье. Власть царя Хаммурапи— власть от бога Шамаша. Представле-

ние о законах Хаммурапи как законах богов. Узаконенная традиция суда над преступниками.  
Принцип талиона. Законы о рабах. Законы о богачах и бедняках. Закон о новых отношениях, о 

новых социальных группах: ростовщик.  
Финикийские мореплаватели. География, природа и занятия населения Финикии. Среди-

земное море и финикийцы. Виноградарство и оливководство. Ремёсла: стеклоделие, изго-

товление пурпурных тканей. Развитие торговли в городах Финикии: Библ, Сидон, Тир.  
Морская торговля и пиратство. Колонии финикийцев. Древнейший финикийский алфавит, 

легенды о финикийцах.  
Библейские сказания. Ветхий Завет. Расселение древнееврейских племён. Организация 

жизни, занятия и быт древнееврейских общин. Библия как история в преданиях еврейских 

пле-мён. Переход к единобожию. Библия и Ветхий Завет. Мораль заповедей Бога Яхве. Ио-

сиф и его братья. Моисей выводит евреев из Египта: библейские мифы и сказания как 

исторический и нравственный опыт еврейского народа. Бог даёт законы народу. 

Древнееврейское царство. Библейские сказания о войнах евреев в Палестине. Борьба с 

филистимлянами. Древнееврейское царство и предания о его первых правителях: Сауле, 

Давиде, Соломоне. Правление Соломона. Иерусалим как столица царства. Храм Бога Яхве. 

Библейские предания о героях.  
Ассирийская держава. Освоение железа. Начало обработки железа. Последствия использо-

вания железных орудий труда. Использование железа в военном ремесле. Ассирийское войско. 

Конница ассирийцев. Приспособления для победы над противником. Ассирийское царство— 

одна из великих держав Древнего мира. Завоевания ассирийских царей. Траге-дия 

побеждённых Ассирией стран. Ниневия— достойная столица ассирийских царей-завоевателей. 

Царский дворец. Библиотека глиняных книг Ашшурбанапала. Археологиче-ские 

свидетельства ассирийского искусства. Легенды об ассирийцах. Гибель Ассирийской державы. 

 

Персидская  держава «царя  царей».  Три великих царства в  Западной  Азии.  Город  Вавилон  
 его сооружения. Начало чеканки монеты в Лидии. Завоевания персов. Персидский Царь 

Кир Великий: его победы, военные хитрости и легенды о нём. Образование Персидской 

державы(завоевание Мидии, Лидии, Вавилонии, Египта). Царь Дарий Первый. «Царская 

дорога» и«царская почта». Система налогообложения. Войско персидского царя. Столица 

Великой державы древности— город Персеполь.  
Тема 6. Индия и Китай в древности  
Своеобразие путей становления государственности в Индии и Китае в период древности. При-

рода и люди Древней Индии. Страна между Гималаями и океаном. Реки Инд и Ганг. 

Гималайские горы. 

Джунгли на берегах Ганга. Деревни среди джунглей. Освоение земель и развитие ороси-

тельного земледелия. 

Основные занятия индийцев. Жизнь среди природы: животные и боги индийцев. Сказа-ние о 

Раме. Древнейшие города. Вера в переселение душ. 

Индийские касты. Миф о происхождении четырёх каст. Обряд жертвоприношения богам: 

Периоды жизни брахмана. Кастовое общество неравных: варны и касты знатных вои-нов, 

земледельцев и слуг. «Неприкасаемые».  
Индийская мудрость, знания и книги. Возникновение буддизма. Легенда о Будде. 

Объединение Индии царём шока.  
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Чему учил  китайский  мудрец  Конфуций.  Страна,  где жили китайцы.  География,  природа  
 ландшафт Великой Китайской равнины. Реки Хуанхэ и Янцзы. Высшая добродетель— 

уважение к старшим. Учение Конфуция. 

Мудрость— в знании старинных книг. Китайские иероглифы. Китайская наука учтивости. 

Первый властелин единого Китая. Объединение Китая при Цинь - Шихуане. Завоеватель-ные 

войны, расширение территории государства Цинь - Шихуана. Великая Китайская сте-на и мир 

китайцев. Деспотия Цинь - Шихуана. Возмущение народа. Свержение наследни-ков Цинь - 

Шихуана. Археологические свидетельства эпохи: глиняные воины гробницы Цинь - Шихуана. 

Шёлк. Великий шёлковый путь. Чай. Бумага. Компас. Повторение. Вклад народов Древнего 

Востока в мировую историю и культуру.  
РАЗДЕЛ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ 

Тема 7. Древнейшая Греция  
Местоположение, природа и ландшафт. Роль моря в жизни греков. Отсутствие полноводных 

рек. Греки и критяне. Древнейшие города: Микены, Тиринф, Пилос, Афины. Критское царство 

в разрезе археологических находок и открытий. Кносский дворец: архитектура, скульптура и 

фресковая роспись. Морское могущество Крита. Тайна критской письменно-сти. Гибель 

Критского царства. Мифы критского цикла: Тесей и Минотавр, Дедал и Икар. Микены и Троя. 

В крепостных Микенах. Местонахождение. «Архитектура великанов». Каменные Львиные 

ворота. Облик города-крепости: археологические находки и исследо-вания. Древнейшее 

греческое письмо. Заселение островов Эгейского моря. Троянская вой-на. Мифы о начале 

Троянской войны. Вторжение в Грецию с севера воинственных пле-мён и его последствия. 

 
Поэма Гомера «Илиада». Миф о Троянской войне и поэмы «Илиада» и«Одиссея». Гнев 

Ахиллеса. Поединок Ахиллеса с Гектором. Похороны Гектора. Мифы и сказания об Одиссее, 

Ахиллесе, троянском коне. Мораль поэмы.  
Поэма Гомера «Одиссея». География странствий царя с острова Итака— Одиссея. Одиссей 

находит приют у царя Алкиноя. На острове циклопов. Встреча с сиренами. Возвращение на 

Итаку. Расправа с женихами. Мораль поэмы.  
Религия древних греков. Боги Греции. Основные занятия греков и их покровители. Рели-

гиозные верования греков. Пантеон олимпийских богов. Мифы о Деметре и Персефоне. Миф о 

Прометее. Мифы о Дионисе и Геракле. Миф о споре Афины с Посейдоном.  
Тема8. Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием  
Начало обработки железа в Греции. Возникновение полисов— городов-государств (Афи-ны, 

Спарта, Коринф, Фивы, Милет). Создание греческого алфавита. 

Земледельцы Аттики теряют землю и свободу. География, природа и ландшафт Аттики. 

Дефицит земли. Перенаселённость Аттики. Основные занятия населения Аттики: садовод-

ство, выращивание оливковых деревьев и винограда. Знать и демос в финском полисе. Знать 

во главе управления фин. Ареопаг и архонты. Законы Драконта.  
Бедственное положение земледельцев. Долговое рабство. Нарастание недовольства демоса. 

Зарождение демократии в Афинах. Демос восстаёт против знати. Демократические ре-

формы Солона. Отмена долгового рабства. Перемены в управлении Афинами. Народное 

собрание и граждане фин. Создание выборного суда. Солон о своих законах. 

Древняя Спарта. География, природа и ландшафт Лаконии. Полис Спарты. Завоевание 

спартанцами Лаконии и Мессении. Спартанцы и илоты: противостояние власти и боль-

шинства. Спарта— военный лагерь. Образ жизни и правила поведения спартиатов.  
Управление  Спартой и  войском.  Спартанское  воспитание. «Детский» способ голосования.  
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Легенда о поэте Тиртее.  
Греческие колонии на берегах Средиземного и Чёрного морей. Греческая колонизация 

побере-жья Средиземного и Чёрного морей. Причины колонизации. Выбор места для 

колонии. Развитие межполисной торговли. Греки и скифы на берегах Чёрного моря. 

Отношения колонистов с местным населением. Единство мира и культуры эллинов. Эллада — 

колы-бель греческой культуры. Как царь Дарий пытался завоевать земли на юге нынешней 

России. Древний город в дельте реки Дона. 

Олимпийские игры в древности. Праздник, объединявший эллинов. Олимпия— город, где 

зародилась традиция Олимпийских игр. Подготовка к общегреческим играм. Атлеты. Пять 

незабываемых дней. Виды состязаний. Миф об основании Олимпийских игр. Награды 

победителям. Легенды о знаменитых атлетах. Возвращение в родной город. Воспитатель-ная 

роль зрелищ Олимпийских игр.  
Победа греков над персами в Марафонской битве. Над греками нависла угроза порабоще-ния. 

Предсказание бога Аполлона. Марафонская битва. Победа афинян в Марафонской битве. 

Тактика и героизм стратега Мильтиада. Греческая фаланга.  
Нашествие персидских войск на Элладу. Подготовка эллинов к новой войне. Клятва афинских 

юношей при вступлении на военную службу. Идея Фемистокла о создании во-енного флота. 

Вторжение персов в Элладу.  
Патриотический подъём эллинов. Защита Фермопил. Подвиг трёхсот спартанцев и царя 

Леонида. Хитрость Фемистокла накануне Саламинской битвы. Морское Саламинское сра-

жение. Роль Фемистокла и афинского флота в победе греков. Эсхил о победе греков на море. 

Разгром сухопутной армии персов при Платеях. Причины победы греков. Мораль предания 

«Перстень Поликрата».  
Тема 9. Возвышение Афин вV в. до н. э. и расцвет демократии  
Последствия победы над персами для фин. финский морской союз. Установление в по-лисах 

власти демоса— демократий. 

 гаванях афинского порта Пирей. В военных и торговых гаванях Пирея. Военный и 

торговый флот. Гражданское и негражданское население финского полиса. Пошлины. 

Рабство и рабский труд. Афины— крупнейший центр ремесла и торговли. 

 городе богини Афины. Город Афины и его районы. Миф о рождении богини Афины. 

Кера-мик— там, где дымят печи для обжига посуды. Посуда с краснофигурным и черно-

фигурным рисунками. Керамик и его жители. Агора— главная площадь Афин. Из жизни 

древних гречанок. Быт афинян. Храмы Акрополя. 

Особенности  архитектуры храмов. Фидий и его Афина. Атлеты Мирона и Поликлета.  
 афинских школах и гимнасиях. Воспитание детей педагогами. Образование афинян. Рабы-

педагоги. Занятия в школе. Палестра. Афинские гимнасии. Греческие учёные о при-роде 

человека. Скульптуры Поликлета и Мирона и спортивные достижения учащихся пале-стры. В 

афинских гимнасиях. Обучение красноречию.  
 театре Диониса. Возникновение театра в Древней Греции. Устройство. Театральные 

актёры. Театральные представления: трагедии и комедии. На представлении трагедии 

Софокла «Антигона». Театральное представление комедии Аристофана «Птицы». Воспита-

тельная роль театральных представлений. 

Афинская демократия при Перикле. Сущность афинской демократии в V в до н. э. Выбо-ры на 

общественные должности в Афинах. Полномочия и роль Народного собрания, Совета 

пятисот. Перикл и наивысший расцвет Афин и демократии. Оплата работы на выборных 

должностях. Друзья и соратники Перикла: Аспасия, Геродот, Анаксагор, Софокл, Фидий.  
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финский мудрец Сократ.  
Тема10. Македонские завоевания в IVв. до н . э .  
Соперничество Афин и Спарты за господство над Элладой. Победа Спарты. Междоусоб-ные 

войны греческих полисов и их ослабление. Усиление северного соседа Греции— Маке-

донского царства.  
Города Эллады подчиняются Македонии. Возвышение Македонии при царе Филиппе. 

Стрем-ление Филиппа подчинить соседей. Влияние эллинской культуры. Аристотель— 

учитель Александра, сына македонского царя Филиппа.  
Македонская фаланга. Конница. Осадные башни. Два вектора отношения Греции к Ма-

кедонии: Исократ и Демосфен.  
Плутарх о Демосфене. Потеря Грецией независимости. Битва при Херонее: горечь пора-жения 

и начало отсчёта новой истории. Гибель Филиппа. Александр— царь Македонии и Греции. 

Поход Александра Македонского на Восток. Александр возглавил поход маке-донцев и 

греков в Азию. Первые победы: Река Граник. Быстрая победа над войском Да-рия III у города 

Исс. Походы в Финикию, Египет.  
Провозглашение Александра богом и сыном бога Солнца. Основание Александрии. По-беда 

при Гавгамелах. Гибель Персидского царства. Поход в Индию— начало пути к за-воеванию 

мира. Изменение великих планов. Возвращение в Вавилон. Писатели об Алек-сандре 

Македонском. В Александрии Египетской. Распад державы Александра после его смерти. 

Складывание пространства эллинистического мира на территории державы Алек-сандра 

Македонского: Египетское, Македонское, Сирийское царства. Александрия Египет-ская— 

крупнейший порт, торговый и культурный центр Восточного Средиземноморья. Фаросский 

маяк— одно из чудес света. Музей. Александрийская библиотека. Из истории древних 

библиотек. Греческие учёные на благо Александрии Египетской: Аристарх Самос-ский, 

Эратосфен, Евклид. 

Повторение. Вклад древних эллинов в мировую культуру. Условия складывания и свое-

образие эллинистической культуры. Управление обществом в странах Древнего Востока и  
 финском  полисе.  Особенности  афинской демократии.  
РАЗДЕЛ IV. ДРЕВНИЙ РИМ 

Тема11. Рим: от его возникновения до установления господства над Италией  
Местоположение, природа и особенности ландшафта Италии. Пестрота населения древней 

Италии (латины, этруски, самниты, греки). 

Древнейший Рим. Легенда об основании Рима: мулий, Ромул и Рем. Ромул— первый царь 

Рима. Город на семи холмах и его обитатели. Занятия римлян. Почитание Весты И Марса. 

Управление ранним Римом. Тарквиний Гордый и римский юноша Муций. Отказ рим-лян от 

царской власти. 

Завоевание Римом Италии. Возникновение республики. Консулы— ежегодно выбираемые 

правители Рима. Борьба плебеев за свои права. Народный трибун и право вето. Нашест-вие 

галлов. Военные победы римлян. Битвы с Пирром. Пиррова победа. Установление гос-подства 

Рима над Италией. Решение земельного вопроса для плебеев.  
Устройство Римской республики. Плебеи— полноправные граждане Рима. Отмена долго-вого 

рабства. Выборы двух консулов. Принятие законов. Роль Сената в Риме. Римское войско и 

римские легионы. Тит Ливии о легионах. Одежда римлян. Гадания в Риме.  
Тема 12. Рим— сильнейшая держава Средиземноморья  
Карфаген— преграда на пути к Сицилии. Карфаген— стратегический узел в Западном 

Средиземноморье. Первые победы Рима над Карфагеном. Создание военного флота. Захват  
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Сицилии.  Вторая война Рима  с Карфагеном.  Поход  Ганнибала  через  снежные  Альпы.  
Вторжение войск Ганнибала в Италию.  Союз с галлами.  Путь  к  Риму.  Разгром римлян 

при Каннах:  тактика  Ганнибала  и  тактика римлян.  Изменение 

стратегии римлян  в  войне с Ганнибалом.  Первая морская  победа  римлян.  Окончание  
войны. Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме. Установление господства Рима в Запад-

ном Средиземноморье. Установление господства Рима во всём Восточном Средиземномо-рье. 

Рост Римского государства. Политика Рима «разделяй и властвуй». Подчинение Гре-ции 

Риму. Поражение Сирии и Македонии. Трёхдневный триумф римского консула и ис-

чезновение Македонии. Разрушение Коринфа. Сенатор Катон— автор сценария гибели 

Карфагена. Смерть Ганнибала. Средиземноморье— провинция Рима.  
Рабство в Древнем Риме. Завоевательные походы Рима— главный источник рабства. По-

литика Рима в провинциях. Наместники. Использование рабов в сельском хозяйстве, в быту 

римлян. Раб— «говорящее орудие».  
Гладиаторские игры— любимое зрелище римлян. Амфитеатры. Римские учёные о рабах. 

Тема13. Гражданские войны в Риме 

Возобновление и обострение противоречий между различными  группами  в  римском об- 

ществе  после подчинения Средиземноморья. Начало гражданских войн в Риме. 

Земельный закон братьев Гракхов. Дальние заморские походы и разорение земледельцев Ита-

лии. Потеря имущества бедняками. Обнищание населения. Заступник бедняков Тиберий 

Гракх. Принятие земельного закона Тиберия Гракха. Гибель Тиберия. Дальнейшее разоре-ние 

земледельцев Италии. Гай Гракх— продолжатель дела брата. Гибель Гая. 

Восстание Спартака. Крупнейшее в древности восстание рабов в Италии. Первая победа 

восставших и Спартака над римским войском. Оформление армии восставших. Походы армии 

восставших рабов. Три победы восставших, приблизившие их к свободе. Обеспо-коенность 

римского сената небывалым размахом восстания. Рабы в ловушке. Разгром ар-мии рабов 

римлянами под руководством Красса. Причины поражения восставших. Единовластие Цезаря. 

Превращение римской армии в наёмную. Борьба полководцев за единоличную власть. Красе и 

Помпей. Возвышение Цезаря. Красе, Помпей и Цезарь. За-воевание Галлии. Гибель Красса. 

Плутарх о Риме. Захват Цезарем власти. Рим у ног Цеза-ря. Диктатура Цезаря. Легионы и 

ветераны— опора Цезаря в его политическом курсе. Брут и Цезарь. Убийство Цезаря в сенате. 

 

Установление империи. Поражение сторонников республики. Бегство заговорщиков из Рима. 

Борьба Антония и Октавиана за единовластие. Роль Клеопатры в судьбе Антония. По-беда 

флота Октавиана у мыса Акций. Превращение Египта в римскую провинцию. Едино-властие 

Октавиана. Окончание гражданских войн в Италии и провинциях. 

Власть и правление Октавиана Августа. Превращение Римского государства в империю. 

Меценат и поэт Гораций. Гибель Цицерона— римского философа. Поэма Вергилия «Энеи-

да». 

Тема14. Римская империя в первые века нашей эры 

Протяжённость империи и время существования. Неудачные попытки императоров расширить 

римские владения.  Соседи  Римской  империи.  Установление мира с  Парфией.  Разгром 

римских  легионов  германцами.  Главные враги 

Римской империи. Образ жизни и верования германцев. Предки славянских народов: римские 

писатели о славянах, их занятия, образ жизни и верования. Дороги Римской империи.  
Рим при императоре Нероне. Укрепление власти императоров. Складывание культа импе-

раторов. Актёр на императорском троне. Тацит о Нероне. Падение нравственности: рас-  
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цвет  доносительства.  Забавы и  расправы  Нерона.  
Нерон и Сенека. Пожар в Риме. Преследования христиан. Массовое восстание в армии и ги-

бель Нерона. Первые христиане и их учение. Проповедник Иисус из Палестины. «Сыны света» 

из Кумрана. Рассказы об Иисусе его учеников. Предательство Иуды. Распростра-нение 

христианства. Моральные нормы Нагорной проповеди. постолы. Представления о Втором 

пришествии, Страшном суде и Царстве Божьем. Идея равенства всех людей перед Бо-гом. 

Христиане— почитатели Иисуса, Божьего избранника. Преследования римскими властями 

христиан.  
Расцвет Римской империи во II в. Неэффективность рабского труда. Возникновение и 

развитие колоната.  
Правление Траяна— «лучшего из императоров». Тацит о Траяне. Военные успехи Трая-на— 

последние завоевания римлян. Переход к обороне границ Римской империи. Масштаб-ное 

строительство в Риме и провинциях на века. Новое в строительном ремесле. Обустройство 

городов в провинциях империи. 

«Вечный город» и его жители. Все дороги ведут в Рим. Город— столица империи. Ар-

хитектурный облик Рима. Колизей. Пантеон. Римский скульптурный портрет. Особняки на 

городских холмах. Многоэтажные дома в низинах между холмами. Обустройство 

повседневности римлян. Термы в жизни и культуре римлянина. «Хлеб и зрелища» для 

бедноты. Большой цирк в Риме.  
Тема15. Разгром Рима германцами и падение Западной Римской империи  
Римская империя при Константине. Укрепление границ империи. Рим и варвары. Вторжения 

варваров. Римская армия как инструмент борьбы полководцев за императорскую власть. 

Солдатские императоры. Правление Константина. Неограниченная власть императора.  
Увеличение численности армии. Прикрепление колонов к земле. Перемены в положении 

христиан. Признание христианства. Усиление влияния римского епископа (папы). Основа-ние 

Константинополя и перенесение столицы на Восток. Украшение новой столицы за счёт 

архитектурных и скульптурных памятников Рима, Афин и других городов империи и рай в 

книгах христиан.  
Взятие Рима варварами. Разделение Римской империи на два самостоятельных государст-ва. 

Наёмничество варваров в римскую армию. Вторжение готов в Италию. Борьба полководца 

Стилихона с готами. Расправа императора над Стилихоном. Недовольство легионеров-

варваров. Взятие Рима ларихом— вождём готов. Падение Западной Римской империи. Новый 

натиск варваров: захват Рима вандалами. Опустошение Вечного города варварами. Свержение 

юного римского императора Ромула вгустула. Передача имперских регалий византийскому 

императору. Западная Римская империя перестала существовать. Конец эпохи античности. 

 

Итоговое повторение. Признаки цивилизации Греции и Рима. Народовластие в Греции и 

Риме. Роль граждан в управлении государством. Нравы. Любовь к Отечеству. Отличие 

греческого полиса и Римской республики от государств Древнего Востока. Вклад народов 

древности в мировую культуру. 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 
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Содержание учебного Тематиче Характеристика деятельности обучающихся 

предмета, курса ское  

 планиров  

 ание  

   

Что изучает история. Ис- Введение Раскрывать значение терминов история, век, исто- 
торическая хронология в предмет рический источник. 

(счет лет до н. э. и н. э.). (2ч) Участвовать в обсуждении вопроса о том, для чего 

Историческая карта.  нужно изучать историю. 

Источники исторических   

знаний. Вспомогательные   

исторические науки.   

Расселение древнейшего Первобыт Показывать на карте места расселения древнейших 

человека. Человек разум- ность (4ч) людей 

ный. Условия жизни и за-  Рассказывать об условиях жизни, занятиях, веро- 

нятия первобытных лю-  ваниях первобытных людей, используя текст учеб- 

дей. Представления об  ника и изобразительные материалы. 

окружающем мире, веро-  Объяснять значение отделения земледелия от ското- 

вания первобытных лю-  водства, открытий и изобретений древнейших людей 

дей. Древнейшие земле-  (орудий труда и др.) для развития человеческого общ 

дельцы и скотоводы: тру-  ства. 

довая деятельность, изо-   

бретения. От родовой об-   

щины к соседской. Появ-   

ление ремесел и торговли.   

Возникновение древней-   

ших цивилизаций.   

Древний мир: понятие и Введение Объяснять как ведется счет лет до н.э. и н.э. ис- 

хронология. Карта в исто- пользуя линию времени. 

Древнего мира. рию Называть и кратко характеризовать источники, 

 Древнего рассказывающие о древней истории. 

 мира (1ч)  

   
 
Древние цивилизации 

Месопотамии. Условия 

жизни и занятия населе-

ния. Города— 

государства. Мифы и ска-

зания Письменность. 

Древний Вавилон. Законы 

Хаммурапи. Ново- вави-

лонское царство: завоева-

ния, легендарные памят-

ники города Вавилона.  

Древний   
Восток 

(20ч) 

Показывать на карте местоположение древнейших   
государств Месопотамии  
Рассказывать об условиях жизни и занятиях 

насе-ления, крупнейших городах Древней 

Месопота-мии.  
Объяснять как отражались в древних сказаниях 

представления людей того времени о мире. 

Характеризовать источники, рассказывающие о 

древних цивилизациях (материальные и 

письмен-ные источники, законы Хаммурапи).  
Показывать на карте территорию и центры древне- 
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Древний Египет. Условия 

жизни и занятия населе-

ния. Управление государ-

ством (фараон, чиновни-

ки). Религиозные верова-

ния египтян. Жрецы. Фа-

раон-реформатор Эхна-

тон. Военные походы. Ра-

бы. Познания древних 

египтян. Письменность. 

Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземно-

морье в древности. Фини-

кия: природные условия, 

занятия жителей. Разви-тие 

ремесел и торговли. 

Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение 

евреев. Израильское цар-

ство. Занятия населения. 

Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ас-

сирийцев, культурные со-

кровища Ниневии, гибель 

империи. Персидская 

держава: военные походы, 

управление империей. 

Древняя Индия. Природ-

ные условия, занятия на-

селения. Древние города-

государства. Обществен-

ное устройство, варны. 

Религиозные верования, 

легенды и сказания. Воз-

никновение буддизма. 

Культурное наследие 

древней Индии.  
Древний Китай. Условия 

жизни м хозяйственная 

деятельность населения. 

Создание объединенного 

государства. Империи 

Цинь и Хань. Жизнь в 

империи: правители и 

египетского государства.   
Раскрывать значение понятий и терминов 

фараон, жрец, раб, пирамида, папирус. 

Характеризовать 1) основные группы населения 

Древнего Египта, их занятия, положения и др.; 2) 

особенности власти фараонов и порядок 

управле-ния страной. 

Объяснять в чем заключалась роль религии, 

жре-цов в древнеегипетском обществе.  
Описывать предметы материальной культуры и 

произведения древнеегипетского искусства, 

выска-зывать суждения об их художественных 

достоин-ствах. 

Показывать на карте древние города и 

государства Восточного Средиземноморья. 

Объяснять предпосылки и следствия создания 

фи-никийского алфавита, значение перехода к 

моно-теизму (в иудаизме)  
Рассказывать о культуре Древней Ассирии (ис-

пользуя иллюстративный материал) 

Показывать на карте территорию Персидской 

дер-жавы, объяснять, как она управлялась. 

Показывать на карте территорию Древней Индии. 

Характеризовать условия жизни и занятия населе-

ния, общественный строй Древней Индии, поло-

жение представителей различных варн (каст). 

Объяснять, какую роль играли идеи индуизма и 

буддизма в жизни индийцев.  
Рассказывать о культуре Древней Индии, 

высказы-вать суждения о её вкладе в мировую 

культуру. Объяснять значение понятий империя, 

конфуциан-ство. 

Характеризовать занятия и положение населения 

в Древнем Китае. 

Объяснять, какое значение имели идеи 

конфуциан-ства в жизни китайского общества.  
Называть изобретения и культурные достижения 

древних китайцев, высказывать суждения об их 

вкладе в мировую культуру. 
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подданные, положение 
  

   

 различных групп населе-   

 ния. Развитие ремесел и   

 торговли. Великий шел-   

 ковый путь. Религиозно—   

 философские учения   

 (конфуцианство).   

 Научные знания и   

 изобретения. Храм ы.   

 Великая Китайская стена.   

 Население Древней Гре- Древняя Показывать на карте территории древнегреческих 

 ции: условия жизни и за- Греция. государств, места значительных событий. 

 нятия. Древнейшие госу- Эллинизм Рассказывать об условиях жизни и занятиях насе- 
 дарства на Крите. Госу-  ления Древней Греции. 

 дарства ахейской Греции  Характеризовать верования древних греков, объяс- 

 (Микены, Тиринф и др.).  нять, какую роль играли религиозные культы в 

 Троянская война, «Илиа-  греческом обществе. 
 да» и «Одиссея». Верова-  Характеризовать политический строй древнегрече- 

 ния древних греков. Ска-  ских городов государств (Афины, Спарта) 

 зания о богах и героях.  Объяснять значение понятий полис, демократия, 

 Греческие города-  олигархия, колонизация, метрополия. 

 государства: политиче-  Рассказывать о том, как утверждались демократи- 

 ский строй, аристократия  ческие порядки в Афинах. 

 и демос. Развитие земле-  Давать сравнительную характеристику обществен- 

 делия и ремесла. Великая  но-политического устройства Афин и Спарты. 
 греческая колонизация.  Рассказывать, каким было спартанское воспитание, 

 Афины: утверждение де-  определять свое отношение к нему. 
 мократии. Законы Солона,  Объяснять причины и итоги воин, которые вели 

 реформы Клисфена.  древнегреческие государства. 

 Спарта: основные группы  Характеризовать афинскую демократию при Пе- 

 населения, политическое  рикле. 

 устройство. Спартанское  Объяснять, что означало в Древней Греции поня- 

 воспитание. Организация  тие гражданин, приводить примеры гражданских 
 военного дела.  поступков. 

 Классическая Греция.  Рассказывать о развитии наук, образовании в 
 Греко-персидские войны:  Древней Греции. 

 причины, участники,  Представлять описание произведений разных ви- 

 крупнейшие сражения,  дов древнегреческого искусства, высказывая и ар- 

 герои. Причины победы  гументируя свои оценочные суждения. 

 греков. Афинская демо-  Объяснять, в чем состоит вклад древнегреческих 

 кратия при Перикле. Хо-  обществ в мировое культурное наследие. 

 зяйственная жизнь в  Показывать на карте направления походов и терри- 

 древнегреческом общест-  торию державы Александра Македонского. 

 ве. Рабство. Пелопонес-  Составлять исторический портрет (характеристи- 

 ская война. Возвышение  ку) Александра Македонского. 
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Македонии. 
 

Объяснять причины распада державы Александра 
 

   

 Культура древней Греции.  Македонского, а также эллинистических госу-  

 Развитие наук. Греческая  дарств Востока.  

 философия. Школа и об-  Рассказывать значение понятия эллинизм.  

 разование. Литература.  Называть и описывать памятники культуры перио-  

 Архитектура и скульпту-  да эллинизма.  

 ра. Быт и досуг древних    

 греков. Театр. Спортив-    

 ные состязания; Олим-    

 пийские игры.    

 Период эллинизма. Маке-    

 донские завоевания. Дер-    

 жава Александра Маке-    

 донского и ее распад.    

 Эллинистические    

 государства Востока.    

 Культура    

 эллинистического мира.    

 Население древней Ита- Древний Показывать на карте местоположение древнейших  

 лии: условия жизни и за- Рим государств на территории Италии.  

 нятия. Этруски. Легенды  Рассказывать об условиях жизни и занятиях насе-  

 об основании Рима. Рим  ления Древней Италии.  

 эпохи парей. Римская  Раскрывать значение понятий патриций, плебс,  

 республика. Патриции и  республика.  

 плебеи. Управление и за-  Объяснять,  кому принадлежит  власть в Римской  

 коны. Верования древних  республике, кто и почему участвовал в политиче-  

 римлян.  ской борьбе.  

 Завоевание Римом Ита-  Характеризовать верования жителей Древней Ита-  

 лии. Воины с Карфаге-  лии.  

 ном; Ганнибал. Римская  Раскрывать значение понятий  консул, трибун, се-  

 армия. Установление гос-  нат, диктатор, легион.  

 подства Рима в Среди-  Использовать карту при характеристике военных  

 земноморье. Реформы  походов Рима.  

 Гракхов. Рабство в древ-  Характеризовать причины и итоги войн Рима.  

 нем Риме.  Рассказывать о хозяйственной жизни в Древнем  

 От республики к империи.  Риме, положении трудового населения, рабов.  

 Гражданские войны в Ри-  Показывать на карте владения Римской империи,  

 ме Гай Юлий Цезарь. Ус-  границы Западной и Восточной частей империи  

 тановление император-  после её разделения.  

 ской власти; Октавиан  Раскрывать значение понятий император, провин-  

 Август. Римская империя:  ция.  

 территория управление.  Характеризовать политическую жизнь в Древнем  

 Возникновение и распро-  Риме, её участников, важнейшие события.  

 странение христианства.  Рассказывать, как строились отношения между  

 Разделение Римской им-  Римом и провинциями.  
 
 

252 



перии на Западную и Вос-

точную части. Рим и вар-

вары. Падение Западной 

Римской империи. 

Культура Древнего Рима. 

Римская литература, зо-

лотой век поэзии. Оратор-

ское искусство; Цицерон. 

Развитие наук. 

Архитектура и 

скульптура. Пантеон. Быт 

и досуг римлян.  

Объяснять, в чем заключались предпосылки рас-

пространения христианства в Риме, рассказывать 

о судьбе первых христиан в Риме.  
Показывать на карте направления переселений 

варварских племен и их вторжений на 

территорию Римской империи.  
Рассказывать о культурной жизни в Древнем Риме. 

Составлять описание архитектурных памятников, 

произведений древнеримского искусства, исполь-зуя 

текст и иллюстрации учебника.  
Высказывать суждения о вкладе древних римлян 

в культурное наследие человечества. 

Выявлять примеры влияний античного искусства 

в современной архитектуре и др.  
Вклад древних цивили-

заций в историю чело-

вечества 
 

 
Истори-

ческое и 

культур-

ное на-

следие 

Древнего 

мира  

 
Высказывать и обосновывать суждения о 

значении наследия древних цивилизаций для 

современного мира. 
 

 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельной деятельности: 

 Уколова И.Е. История Древнего мира. Электронное приложение к учебнику 5 класса (CD); 
 атлас по истории Древнего мира;  
 исторические карты: «Рост территорий государств в древности. 3000 г. до н. э. – 200 г. н. э.», 

«Египет и Передняя Азия в древности, Древняя Греция (до середины V в. до н. э.)», «Завоева-

ния Александра Македонского а IV в. до н. э.», «Древняя Италия (до середины III в. н. э.)», 

«Рост Римского государства в III в. до н. э. – II в. до н. э.», «Римская империя в IV–V вв. Паде-

ние Западной Римской империи», «Древний Китай», «Древняя Индия»;  
 компьютер, проектор. 
 

 Требования к уровню подготовки учащихся в 5-м 

классе Ученик будет знать/понимать: 

Основные даты, ключевые события и понятия древнего мира с момента зарождения человече-

ства до падения Западной Римской империи (орудия труда, охота, собирательство, земледелие, 

скотоводство, ремесло, торговля; в общественном делении – раб, свободный гражданин, ари-

стократы; в государственной жизни – государство, царство, город-государство (полис), демо-

кратия, республика, империя; в культуре – религия, наука, искусство); Временные границы 

первобытной и древней истории человечества, особенности первобытного общества и 

общества, находящегося на этапе цивилизации 
 

Уметь:  
Пересказывать текст учебника, воспроизводить информацию, раскрывать содержание иллюст- 
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раций.  
Сравнивать исторические явления в разных странах, выделяя сходство и различия. 

Спорить и отстаивать свои взгляды, давать устный отзыв на ответы одноклассников, 

делать несложные выводы. 

Оперировать историческими понятиями и датами. 

Работать с исторической картой: читать легенду, добывать полезную информацию, показывать 

территории расселения народов и завоеваний, границы государств, города, места 

значительных исторических событий.  
Анализировать исторические источники, применять содержащуюся в них информацию 

для подтверждения своих суждений. 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
определения собственной позиции по отношению к изучаемым явлениям; 

предоставления результатов изучения исторического материала в формах сообщений, планов, 

кратких конспектов, других творческих работ; 

участия в дискуссиях по историческим проблемам, формулирования собственной позиции по 

обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 

 

Обществознание 
 

 Пояснительная записка 

 

«Обществознание» – учебный предмет в основной школе, фундаментом которого явля- 
 

ются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь ка- 
 

ждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследова- 
 

ний, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, по- 
 

литология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также философии. 

Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность 

изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер 
 
обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный 

предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явле-

ниях. «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведче-

скую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий 

мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 

обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего подро-

сткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития рассматриваются в 

курсе по обществознанию в старших классах. 
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Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы сред-

ствами учебного предмета активно содействовать: 
 

– воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, соци- 
 

альной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
 

– развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростко- 
 

вом возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культу-

ры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению моти-

вации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 
 

– формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего под- 

росткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой дея-

тельности и о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, ко-

торые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социаль-

ных ролей человека и гражданина; 

– овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критиче- 
 

ски осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельно-

сти, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 
 

– формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для опре- 
 

деления собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, разви-

тия межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национально-

стей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного по-

ведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, уста-

новленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопоряд-

ка в обществе. 
 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 
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 Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой 

комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, сово-

купность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета обще-

ствознания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с 

адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практи-

ческих задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт 

проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике. 
 

Примерная программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных 

между собой этапов. 

Первый этап (5-6 кл.) носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с 

проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить пре-

емственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 
 

Второй этап (7-9 кл.) ориентирован на более сложный круг вопросов и не только сопро-

вождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащихся. На 

втором этапе последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрас-

тных рубежей изменения социального статуса (расширение дееспособности), социального 

опыта, познавательных возможностей учащихся. 
 

На каждом из этапов реализуются межпредметные связи с курсом истории и другими 

учебными дисциплинами. 

 Место учебного предмета «Обществознание» в учебном плане. 
 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество вре-

мени на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. 

 

 Личные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию 
 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изу-
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чении содержания курса по обществознанию, являются: 
 

– мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем 
 

 общественной и государственной жизни; 
 

– заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и процветании своей страны; 
 

– ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Оте- 
 

честву; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении 

к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равнопра-

вия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества се-

мьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и 

согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколе-

ниями. 
 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной шко-

лы проявляются в: 
 

– умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постанов- 
 

ки цели до получения и оценки результата); 
 

– умении объяснять явления и процессы социальной дейст-вительности с научных, со- 
 

циально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реа-

лий и возможных перспектив; 
 

– способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 
 

–  овладении  различными  видами  публичных  выступлений  (высказывания,  монолог, 
 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 
 

– умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использова- 
 

нием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 
 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 
 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критери- 
 

ев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источ-257 



никах различного типа; 
 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 
 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 
 
выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 
 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирова- 
 

ние своей точки зрения. 
 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 
 

познавательной 
 

– относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 
 

– знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социо- 
 

логии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительно-

сти; 
 

– знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

– умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекват- 
 

но ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовы-

вать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкре-

тизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку 

взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском 

обществе социальных ценностей; 
 

ценностно-мотивационной 
 

– понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

– знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их  
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роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и 

правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководство-ваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 
 

– приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гра- 
 

жданственности; 
 

трудовой 
 

– знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; ос- 
 

новных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих 

трудовую деятельность несовершеннолетних; 

– понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
 

эстетической 
 

– понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

– понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
 

коммуникативной 
 

– знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с дру- 
 

гими видами деятельности; 
 

– знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение ис- 
 

пользовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой 

социальной информации; 
 

– понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, 

оценочные суждения; 
 

– понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
 

– умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участ- 
 

вовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 
 

– знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 
 

 

 Содержание предметного курса 
 

 школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, как 
 

принцип хронологии в истории, который диктовал бы лишь одну последовательность построе-
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ния курса. Образовательно-воспитательные цели данного учебного предмета могут быть дос-

тигнуты с использованием различных моделей построения содержания курса для основной 

школы. 
 

Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учета общих принципов отбора содержания и логики 

его развертывания, также особенностями построения учебного содержания курса на этом этапе 

обучения. При распределении тем примерной программы по обществознанию в основной шко-

ле следует иметь в виду, что каждый класс рассматривается как относительно самостоятельная 

ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в развертывании целостной и относи-

тельно завершенной, т.е. охватывающей все основные элементы, социальной картины мира. 
 

Начинать изучение содержания примерной программы по обществознанию как само-

стоятельного учебного предмета целесообразно, как показывает опыт, с того, что наиболее 

близко и понятно младшим подросткам: собственного их «социального лица» и ближайшего 

социального окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует уделять нравст-

венным основам межличностных отношений. Эта тематика доминирует в 5 классе. 
 

Следующая логическая ступень – формирование у учащихся пока первичных представ-

лений об обществе как динамически развивающейся целостности. Важнейшей частью этой 

картины выступают элементарные знания о российском обществе: о его устройстве, конститу-

ционных основах, об особенностях развития в начале XXI в. Изучение этой тематики должно 

содействовать воспитанию у учащихся патриотических чувств, общероссийской идентичности. 

Это задачи курса 6 класса. 
 

Центральной темой в содержании курса по обществознанию в 7 классе выступают мо-

ральные и правовые нормы как регуляторы общественной жизни. Переход к их рассмотрению 

логически оправдан: ученики уже осознали упорядоченность общественной жизни. Пришло 

время разобраться в некоторых ключевых механизмах, обеспечивающих этот порядок. Задача 

изучения содержания примерной программы по обществознанию на этом этапе не может сво-

диться к простому ознакомлению учеников с набором основных социальных норм, правил раз-

личного характера и механизмом их действий, она предполагает воспитание уважения к ним. 

Важно подвести учащихся к выводу о необходимости руководствоваться установленными 

нормами и правилами, проанализировать с ними типичные модели этических и правовых си- 
 
туаций, рассмотреть социально приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки соб-260 



ственного поведения и поступков других людей с нравственно-правовых позиций. 
 

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, по-

литики, социальных отношений, культуры – происходит в 8-9 классах. При этом элементы тео-

ретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, присущих рос-

сийскому обществу и глобальному миру на современном этапе развития. Знания и представле-

ния, формируемые на этой ступени изучения содержания курса по обществознанию, должны 

способствовать освоению старшими подростками на информационном и практическом уров-

нях основных социальных ролей в пределах их дееспособности, а также подвести выпускников 

основной школы к лучшему пониманию возросших возможностей, перспектив, международ-

ной роли нашего Отечества. 
 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе 

необходимо опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего ис-

тории. Межпредметные связи позволяют включать в учебный процесс исторические факты, 

литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем 

различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением общест-

вознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 5-9 

классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных предме-

тов знания и представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действитель-

ности, а также в выработку универсальных учебных действий. 
 

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществ-

ляться во взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью 

детских общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач 

этой работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушени-

ям, наркомании, другим негативным явлениям. 
 

Социальная сущность личности 
 

Человек в социальном измерении 
 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопас-

ность жизни. 
 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограничен-

ными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.  
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Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «па-

раметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отно- 
 
шения в семье и со сверстниками. 
 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. Национальная 

принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? Гражданско-правовое 

положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения. 
 

Ближайшее социальное окружение 
 

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье. 
 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
 

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 
 

Современное общество 
 

Общество – большой «дом» человечества 
 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Ос-

новные типы обществ. Общественный прогресс. 
 

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 
 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика. 
 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные 

общности и группы. 
 

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью. 
 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: созда-

ние, сохранение, распространение, усвоение. 
 

Общество, в котором мы живём 
 

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития. 
 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 
 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобаль-

ном мире: как спасти природу. 
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Российское общество в начале XXI в. 
 

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед отечественной 

экономикой. 
 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство на-

шей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть гражданином 

своего Отечества. 
 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их 

сохранить и приумножить. 

Место России среди других государств мира. 
 

Социальные нормы 
 

Регулирование поведения людей в обществе 
 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи. 
 

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм. 
 

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Мораль-

ные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных 

устоев на развитие общества и человека. 
 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 
 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей. 
 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция Рос- 
 
сийской Федерации о правах и свободах человека и гражданина. 
 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политиче-

ские права и свободы российских граждан. 
 

Как защищаются права человека в России. 
 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обя-

занность. 

Основы российского законодательства 
 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и инте- 

ресов детей, оставшихся без родителей.  
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Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работода-

теля. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 
 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 
 

Правоохранительные органы. Судебная система. 
 

Экономика и социальные отношения 
 

Мир экономики 
 

Экономика и её роль в жизни общества. Экономические ресурсы и потребности. Товары и 

услуги. Цикличность экономического развития. 

Современное производство. Факторы производства. Новые технологии и их возможности. 
 

Предприятия и их современные формы. 
 

Типы экономических систем. Собственность и её формы. 
 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Законы ры-

ночной экономики. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 
 

Роль государства в рыночной экономике. Государственный бюджет. Налоги. 
 

Занятость и безработица: какие профессии востребованы на рынке труда в начале XXI в. 
 

Причины безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 
 

Особенности экономического развития России. 
 

Человек в экономических отношениях 
 

Основные участники экономики – производители и потребители. Роль человеческого фак-

тора в развитии экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Тру-

довая этика. Заработная плата. Предприниматель. Этика предпринимательства. 
 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 
 

Права потребителя. 
 

Мир социальных отношений 
 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодей-

ствие индивидов и групп. Многообразие социальных общностей и групп в обществе. 
 

Изменения социальной структуры общества с переходом в постиндустриальное общество. 

Влияние экономики на социальный состав общества. Историзм понятий «социальная справед-
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ливость» и «равенство». Средний класс и его место в современном обществе. 
 

Основные социальные группы современного российского общества. Социальная политика 

Российского государства. 

Нации и межнациональные отношения. Характеристика межнациональных отношений в 

современной России. Понятие толерантности. 
 

Политика. Культура 
 

Политическая жизнь общества 
 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 
 

Сущность  государства.  Суверенитет.  Государственное  управление.  Формы  государства. 
 

Функции государства. 
 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство России. Граж-

данство Российской Федерации. 

Политический режим. Демократия. Парламентаризм. 
 

Республика. Выборы и избирательные системы. Политические партии. 
 

Правовое государство. Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество и 

правовое государство. Местное самоуправление. 

Органы власти Российской Федерации. Органы законодательной власти. Органы исполни-

тельной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 
 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 
 

Войны и вооружённые конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Междуна-

родно-правовая защита жертв вооружённых конфликтов. 

Глобализация и её противоречия. 
 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. 
 

Патриотизм. 
 

Культурно-информационная среда общественной жизни 
 

Информация и способы её распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, её многообразие и формы. Культурные различия. Диалог культур как черта со- 

временного мира. 
 

Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Мировые религии. Веротерпи-

мость. 
 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религи-
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озной жизни в нашей стране. 
 

Человек в меняющемся обществе 
 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное 

образование. Образование и карьера. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. 

Мода и спорт. Будущее создаётся молодыми. 

 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

Тема урока 
Характеристика  основных видов деятельности учащихся 

 

 

(тип урока)  
Вводный урок  

(комбинированный)  
Загадка человека. Раскрывать на конкретных примерах и ценность человеческой 

(комбинированный) жизни. 

 Характеризовать и рассматривать на конкретных примерах 

 биологическое и социальное в природе человека. 

 Сравнивать свойства человека и животных 
Отрочество - особая пора Описывать основные черты отрочества как особого возраста пе- 
жизни (комбинирован- реход от детства к взрослости. 

ный) Раскрывать на конкретных примерах значение самостоятельно- 

 сти как показателя взрослости. 
Практикум  

(урок с элементами тре-  

нинга)  

Семья и семейные отно- Показывать на конкретных примерах меры государственной под- 
шения держки семьи. 
(комбинированный) Сравнивать двухпоколенные и трехпоколенные семьи. 

 Исследовать несложные практические ситуации, связанные с от- 

 ношениями в семье. 

 Выражать собственную точку зрения на значение семьи. 
Семейное хозяйство Характеризовать совместный труд членов семьи. 
(комбинированный) Сравнивать домашнее хозяйство городского и сельского жителя. 

 Описывать свои обязанности в ведении семейного хозяйства. 
Свободное время Исследовать несложные практические ситуации, связанные с про- 
(урок – конференция) ведением подростками свободного времени. 

 Описывать и оценивать собственные увлечения в контексте воз- 

 можностей личностного развития. 

 Характеризовать значимость здорового образа жизни. 

Практикум  

( практическое занятие)  
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Образование в жизни че- Исследовать несложные ситуации из жизни человека и общества, 

ловека раскрывающие значимость образования ив наше время и в про- 

( урок – конференция) шлом. 
 Описывать ступени школьного образования. 

 Описывать систему общего школьного образования в нашей 
 стране. 

 Характеризовать учебу как основной труд школьника. 

 Выявлять позитивные результаты учения. 

 Опираясь на примеры из художественных произведений 

Образование и Характеризовать значение самообразования для человека с опорой 
самообразование на конкретные примеры. 

(комбинированный) Оценивать собственные умения учиться и возможности его разви- 

 тия. 

 Выявлять возможности практического применения получаемых в 

 школе знаний. 

Одноклассники, Исследовать элементы причинно- следствен- 
сверстники, друзья. ного анализа при характеристике социальных связей младшего 

(комбинированный) подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями. 

 Иллюстрировать примерами значимость поддержки сверстников 

 для человека.. 
Практикум.  

(проектная работа)  
Труд – основа жизни. Объяснять значение трудовой деятельности для личности и для 
(комбинированный) общества. 

 Характеризовать особенности труда как одного из основных ви- 

 дов деятельности человека. 
 Различать материальную и моральную оценку труда. 

 Определять собственное отношение к различным средствам дос- 

 тижения успеха в труде. 
Труд и творчество. Различать творчество и ремесло. 
(изучение нового мате- Раскрывать признаки мастерства на примерах творений извест- 

риала) ных мастеров 
Практикум. Урок изуче-  

ния и первичного закреп-  

ления нового материала)  
Наша Родина-Россия. Объяснять смысл понятия «субъект Российской Федерации». 
(изучение нового мате- Знать и называть статус субъекта  РФ, в котором находится 

риала) школа. 

 Характеризовать особенности  России как многонационального 

 государства. 
Государственные символы Описывать основные государственные символы РФ. Знать текст 
России. Гимна РФ. 

(Тематическая игра) Использовать дополнительные источники информации для созда- 

 ния коротких информационных материалов, посвященных госу- 

 дарственным символам России. 
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 Составлять собственные информационные материалы о Москве 

 – столице России . 

Гражданин России Объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «граж- 
(проектная работа) данин» 

 Приводить примеры добросовестного выполнения гражданских 

 обязанностей. 
 Приводить примеры и давать оценку проявлениям гражданст- 

 венности, представленным в СМИ. 
Мы – многонациональный Характеризовать и конкретизировать примерами этнические и 
народ. национальные различая. 

(урок – фестиваль) Показывать на конкретных примерах исторического прошлого и 

 современной жизни 

 Российского общества. 

Практикум.  

Основы граждановедения  

(урок изучения и первич-  

ного закрепления нового  

материала)  

Защита проекта  

 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-

тельного процесса 

Класс Название учебни-             

  ка  Методические пособия  Цифровые ресурсы 

        Интернет-ресурсы   
       

5 1. Боголюбов 1. Боголюбов  Л.Н.,  Горо-  1.http://www.edu.nsu.ru/noos/e 
класс Л.Н., Виноградова децкая  Н.И.,  Иванова  Л.Ф.  и conomy/m_metodmater.html 

 Н.Ф., Городецкая др.  Обществознание.  Рабочие 2.http://socio.rin.ru/     

 Н.И.  и  др.  /  Под программы. Предметная линия 3.http://www.teacher.syktsu.ru/ 

 ред. Боголюбова учебников под ред. Л.Н. Бого- 05/index_pri Статьи  журнала 

 Л.Н., Ивановой любова. 5-9 классы: М., «Про- «Преподавание истории  и 

 Л.Ф.  Обществозна- свещение», 2011.   обществознания в школе», 

 ние. 5 класс. Учеб- 2. Л.Н.  Боголюбов  и  др. посвященные вопросам ме- 

 ник для  ОУ:  М., Обществознание. Рабочая тодики преподавания. 

 «Просвещение», программа. 5 класс: М., «Про- 4.http://fcior.edu.ru/ Феде- 

 2012.  свещение», 2011.   ральный  центр информаци- 

   3. Боголюбов Л.Н.  и  др. онно-образовательных ре- 

   Обществознание. Поурочные сурсов 5.http://school- 

   разработки. 5 класс: М., «Про- collection.edu.ru/ Единая кол- 

   свещение», 2012.   лекция  цифровых образова- 

   4. Рабочие программы. Обще- тельных ресурсов.     

   ствознание. Под ред. Боголю- 6.http://www.1september.ru/ 
   

бова Л.Н. Пособие для учите- 
     

   7.http://images.google.ru/   
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лей общеобразовательных уч-   
реждений, М.: Просвещение, 

2012. 

5.Поздеев А.В. Контрольно- 

измерительные материалы. 

Обществознание. ООО ВАКО, 

2011. 
 
 
 
 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, 

курса Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 Формирование универсальных учебных действий.  
Личностные универсальные учебные действия. 

 знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина;  
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 эмоционально  положительное принятие своей этнической идентичности;  
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,  
 готовность к равноправному сотрудничеству;  
 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира;  
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  
 умение конструктивно разрешать конфликты;  
 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 

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

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 
 

Регулятивные универсальные учебные действия.  
 научится целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей;  
 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;  
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по спосо- 
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бам действия;  
 актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы исполнения, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. Коммуникативные универсальные учебные действия.  
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничест-  
ве;  
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее 

с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения совместной 

деятельности;  
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и 

делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образам; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничест-ва с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопо-мощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  
 владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  
 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
 

Познавательные универсальные учебные действия.  
 научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 давать определения понятиям;  
 устанавливать причинно-следственные связи;  
 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  
 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследований;  
 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения;  
 структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.  
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетент-

ностного и личностно-ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в ко-

нечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. Овладение знаниями, умениями, видами деятельности значимо 

для социализации, мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им 

ориентироваться в социуме и быть востребованными в жизни 
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География 
 

 Пояснительная записка 
 

Курс «Введение в географию. 5 класс» является пропедевтическим по отношению к 
курсу географии в основной школе. 

Основными целями курса являются: 
знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением 

человечества — географической картой, с взаимодействием природы и человека; 
пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частности;  
формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружаю-щей среде. 
При изучении данного курса решаются следующие задачи:  
знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, 

формирование интереса к этому предмету; 
формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы. 
Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются 

в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные межпредметные связи 
(например, с математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. 
Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне представлений.  

 структуре курса «География. 6 класс» заложена преемственность между курсами, обес-
печивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и умений учащихся, в 
развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний.  

Целью курса является развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятель-
ности и эмоционально-ценностного отношения к миру, необходимых для усвоения географии 
в средней школе и понимания закономерностей и противоречий развития географической обо-
лочки.  

Курс географии 6 класса — курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле — 
картографии, геологии, географии, почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать 
 оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

При изучении данного курса решаются следующие задачи: 
формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших 

взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей;  
формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных 

геосфер, об особенностях их взаимосвязи на планетарном, региональном и локальном уровнях;  
развитие представлений о разнообразии природы и сложности протекающих в ней 

процес-сов; 
развитие представлений о размещении природных и социально-экономических объектов; 
развитие специфических географических и общеучебных умений;  
развитие элементарных практических умений при работе со специальными приборами и 

инструментами, картой, глобусом, планом местности для получения необходимой 
географиче-ской информации;  

развитие понимания воздействия человека на состояние природы и следствий 
взаимодейст-вия природы и человека; 

развитие понимания разнообразия и своеобразия духовных традиций народов, формирова-ние 
и развитие личностного отношения к своему населенному пункту как части России;  

развитие чувства уважения и любви к своей малой родине через активное познание и 
со-хранение родной природы, истории культуры. 

Краеведческий подход в содержании курса и технологии его изучения выполняет 
основную функцию в формировании элементарных знаний о причинно-следственных связях 
между ком-понентами природы, между природой и человеком.  

Курс «География материков и океанов. 7 класс» — это третий по счету школьный курс 
географии. В содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена 
роль общеземлеведческой составляющей, что должно обеспечить его гуманистическую и 
куль-турологическую роль в образовании и воспитании учащихся. 

Основными целями курса являются: 
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раскрытие закономерностей землеведческого характера, с тем чтобы школьники в разнооб-
разии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, определенный 
порядок, связь явлений. Это будет воспитывать убеждение в необходимости бережного отно-
шения к природе, международного сотрудничества в решении проблем окружающей среды; 

создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей;  
раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 
формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого 

характера, необходимых каждому человеку нашей эпохи. 
Основные задачи курса: 
формирование системы географических знаний как составной части научной картины мира; 
расширение и конкретизация представлений о пространственной неоднородности поверх-  

ности Земли на разных уровнях ее дифференциации — от планетарного до локального; 
познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально- 

экономических и других процессов, происходящих в географической среде;  
создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением 

особенностей их природы, природных богатств, использовании их населением в 
хозяйственной деятельности; 

развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной 
организа-ции хозяйства в связи с природными, социально-экономическими факторами;  

развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, 
значения охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая 
знания о других, их истории, традициях и образе мышления», понимать людей другой 
культу-ры;  

раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, 
практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем в пределах 
мате-риков, океанов и отдельных стран; 

формирование эмоционально-ценностное отношение к географической среде и 
экологиче-ски целесообразного поведения в ней; 

развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного со-
держания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов), изуче-ния 
способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах;  

развитие практических географических умений извлекать информацию из различных ис-
точников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 
характеристики территории; 

выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также 
фор-мирование отношения к географии как возможной области будущей практической 
деятельно-сти.  

Курс «География России 8-9 классы» занимает центральное место в системе школьной 
географии. Именно этот курс завершает изучение географии в основной школе, что 
определяет его особую роль в формировании комплексных социально-ориентированных 
знаний, мировоз-зрения, личностных качеств школьников. 

Основными целями курса являются:  
формирование целостного представления об особенностях природы, населения, 

хозяйства России, о месте нашей страны в современном мире; 
воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее народов;  
формирование личности, осознающей себя полноправным членом общества, 

гражданином, патриотом, ответственно относящимся к природе и ресурсам своей страны. 
Основные задачи данного курса: 
формирование географического образа своей страны, представления о России как 

целост-ном географическом регионе и одновременно как о субъекте глобального 
географического пространства;  

формирование позитивного географического образа России как огромной территории с 
уникальными природными условиями и ресурсами, многообразными традициями 
населяющих ее народов; 

развитие умений анализировать, сравнивать, использовать в повседневной жизни информа- 
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цию из различных источников — карт, учебников, статистических данных, интернет-ресурсов; 
развитие умений и навыков вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями гео-  

графической среды, их изменениями в результате деятельности человека, принимать 
простей-шие меры по защите и охране природы; 

создание образа своего родного края. 
 

 Общая характеристика курса 
 

Программа по своему содержанию, структуре и методическому аппарату соответствует 
учебно-методическим комплексам так называемой «классической» линии, выпускаемым 
изда-тельством «Дрофа». 

Авторы программ И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин являются од-
новременно и авторами соответствующих учебников. Такой подход представляется наиболее 
правильным. Наличие единого авторского коллектива, разрабатывающего концепцию, а затем  
 учебные программы, учебники и учебно-методические пособия, дает возможность 
устранить многие недостатки и сложности, связанные с несогласованностью содержания 
учебных про-грамм и школьных учебников. 

Учебники данной линии давно знают и любят в школе. За многие годы существования они 
вобрали в себя все лучшее, что наработано методикой преподавания географии. Материалы 
учебников обновлены в соответствии с последними тенденциями в школьной географии. 

 

 Описание места учебного курса в учебном плане 
 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводит-
ся в 5 и 6 классах по 35 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 70 ч (2 ч в неделю). 

 соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курса географии на ступени 
основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий опреде-
ленные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 
пропедевтическим. 

 свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изуче-ния 
общих географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 
образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе не-
прерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и 
профильной дифференциации. 
 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предме-та 
 

 класс 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», 

«рельеф», «океан», «море», «гидросфера», «атмосфера», «погода», «биосфера»; 
называть и показывать по карте основные географические объекты;  
наносить на контурную карту и правильно подписывать географические 

объекты; приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; объяснять 

особенности строения рельефа суши; описывать погоду своей местности. 
 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
ставить учебную задачу под руководством учителя; 
планировать свою деятельность под руководством 
учителя; работать в соответствии с поставленной учебной 
задачей; работать в соответствии с предложенным планом; 
выделять главное, существенные признаки понятий; 
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участвовать в совместной деятельности; 
высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 
составлять описания объектов; 
составлять простой план; 
работать с текстом и нетекстовыми компонентами:  
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми 
результатами; оценивать работу одноклассников. 

 

Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 
ответственным отношением к учебе; 
опытом участия в социально значимом труде;  
осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению;  
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в про-

цессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
дру-гих видов деятельности; 

основами экологической культуры. 
 

 класс 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
рассказывать о способах предсказания стихийных бедствий; 
составлять описание природного комплекса; 
приводить примеры мер безопасности при стихийных бедствиях. 

 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
ставить учебную задачу под руководством учителя; 
планировать свою деятельность под руководством учителя; 
работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 
работать в соответствии с предложенным планом; 
участвовать в совместной деятельности; 
сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 
оценивать работу одноклассников; 
выделять главное, существенные признаки понятий; 
определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, 
объектов; сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным 
критериям; высказывать суждения, подтверждая их фактами; 
классифицировать информацию по заданным признакам; 
искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, 
словарях; работать с текстом и нетекстовыми компонентами: 
давать характеристику географических объектов; 
классифицировать информацию; 
создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т. д. 

 

Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 
ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

са-мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
опытом участия в социально значимом труде; 
осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, 

его мнению;  
коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в про-

цессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 
дру-гих видов деятельности; 
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основами экологической культуры. 
 

 класс 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должны уметь: 

 
приводить примеры, подтверждающие закономерности географической оболочки — 

цело-стность, ритмичность, зональность; 
объяснять их влияние на жизнь и деятельность человека; 
называть разные виды природных ресурсов; 
приводить примеры влияния природы на условия жизни людей. 

 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
самостоятельно приобретать новые знания и практические умения; 
организовывать свою познавательную деятельность — определять ее цели и задачи, 

выби-рать способы достижения целей и применять их, оценивать результаты деятельности; 
вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации, ее преобразование, 

классифика-цию, сохранение, передачу и презентацию;  
работать с текстом: составлять сложный план, логическую цепочку, таблицу, схему, 

созда-вать тексты разных видов (описательные, объяснительные); 
оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 
взаимодействовать с людьми, работать в коллективе, вести диалог, дискуссию, вырабатывая 

общее решение; 
ориентироваться в окружающем мире, выбирать цель своих действий и поступков, прини- 

мать решения. 
 

Личностные результаты обучения 
Учащийся должен: 
осознавать себя жителем планеты Земля и гражданином России; 
осознавать целостность природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

ре-гионов и стран; 
осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 
овладеть на уровне общего образования законченной системой географических знаний 

и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 
проявлять эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, к необходимости 

ее сохранения и рационального использования;  
проявлять патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; уважать 
историю, культуру, национальные особенности, традиции и обычаи других наро- 

дов. 
 

 класс 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
объяснять влияние природных условий на жизнь, здоровье и хозяйственную 

деятельность людей; 
объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;  
объяснять значение географической науки в изучении и преобразовании природы, 

приво-дить соответствующие примеры. 
 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
ставить учебные задачи; 
вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 
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оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 
сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
систематизировать информацию; 
структурировать информацию; 
определять проблему и способы ее решения; 
формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
владеть навыками анализа и синтеза; 
искать и отбирать необходимые источники информации;  
использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользова-ния, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 
выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-
коммуникационных тех-нологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; работать с 
текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы,  

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 
таб-лицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задача-ми; 
составлять рецензии, аннотации; 
выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 
вести дискуссию, диалог; 
находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 
российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошло-

му и настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической принад-
лежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 
традицион-ных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственно-сти и долга перед Родиной;  

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и са-
мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построе-нию дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки 
и общественной практики; 

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 

основами экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологическо-го мышления;  

эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов 
Рос-сии. 
 

 класс 
Предметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
называть (показывать) субъекты Российской Федерации, крупные географические 

регионы РФ (Центральная Россия, Северо-Запад России, Европейский Север, Европейский 
Юг — Се-верный Кавказ, Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний 
Восток) и их территориальный состав; 
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объяснять значения понятий: «районирование», «экономический район», 
«специализация территории», «географическое разделение труда»;  

объяснять особенности территории, населения и хозяйства крупных географических 
регио-нов РФ, их специализацию и экономические связи; 

описывать (характеризовать) природу, население, хозяйство, социальные, экономические 
и экологические проблемы регионов, отдельные географические объекты на основе 
различных источников информации. 
 

Метапредметные результаты обучения 
Учащийся должен уметь: 
ставить учебные задачи; 
вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи;  
выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и 

условиями; 
оценивать свою работу в сравнении с существующими требованиями; 
классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 
сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
систематизировать информацию; 
структурировать информацию; 
определять проблему и способы ее решения; 
формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
владеть навыками анализа и синтеза; 
искать и отбирать необходимые источники информации;  
использовать информационно-коммуникационные технологии на уровне общего 

пользова-ния, включая поиск, построение и передачу информации, презентацию 
выполненных работ на основе умений безопасного использования средств информационно-
коммуникационных тех-нологий и сети Интернет; 

представлять информацию в различных формах (письменной и устной) и видах; работать с 
текстом и внетекстовыми компонентами: составлять тезисный план, выводы, 

конспект, тезисы выступления, переводить информацию из одного вида в другой (текст в 
таб-лицу, карту в текст и т. п.); 

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 
создавать собственную информацию и представлять ее в соответствии с учебными 

задача-ми; 
составлять рецензии, аннотации; 
выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 
вести дискуссию, диалог; 
находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения. 

 

Личностные результаты обучения 
Учащийся должен обладать: 
российской гражданской идентичностью: патриотизмом, уважением к Отечеству, прошло-

му и настоящему многонационального народа России; осознанием своей этнической принад-
лежности, знанием истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоением гуманистических, демократических и 
традицион-ных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственно-сти и долга перед Родиной;  

ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и са-
мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построе-нию дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

целостным мировоззрением, соответствующим современному уровню развития науки 
и общественной практики;  

гражданской позицией к ценностям народов России, готовностью и способностью 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, 
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учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
пониманием ценности здорового и безопасного образа жизни, правилами индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях; 
основами экологической культуры, соответствующей современному уровню экологическо- 

го мышления; 
эстетическим сознанием, развитым через освоение художественного наследия народов Рос- 

сии. 

 

 Содержание учебного предмета 
 

Введение в географию. 5 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 7 ч — резервное время) 
 

Что изучает география (4 ч) 
 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек 
на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. География — 
наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география — два ос- 

новных раздела географии. 
Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический ме-

тод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический метод. 
 

Предметные результаты обучения 
 

Учащийся должен уметь: 
приводить примеры географических объектов; 
описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; 
называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астро-  

номией, биологией, физикой, химией, экологией); 
объяснять, для чего изучают географию. 

 

Как люди открывали Землю (3 ч) 
 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 
Великие географы древности. Географические открытия Средневековья.  

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 
путе-шествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 
по-морами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практикумы. 1. Работа с контурной картой, учебником, 

диском. Предметные результаты обучения Учащийся должен 

уметь: 
 

называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 
наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий;  

показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 
приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

 

Земля во Вселенной (8 ч) 
 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 
древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. 
Система мира по Птоломею.  

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Коперни-ку. 
Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. Со- 
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временные представления о строении Вселенной. 
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 
Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.  
Уникальная планета — Земля. Земля — планета жизни: благоприятная температура, 

на-личие воды и воздуха, почвы.  
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К. Э. Циолковского, С. 

П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли — Ю. А. Гагарин. 
 

Предметные результаты обучения 
 

Учащийся должен уметь:  
описывать представления древних людей о Вселенной; называть 
и показывать планеты Солнечной системы; приводить примеры 
планет земной группы и планет-гигантов; описывать 
уникальные особенности Земли как планеты. 

 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 
 

Стороны горизонта. Горизонт. Основные и промежуточные стороны горизонта. 
Ориенти-рование.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 
Ори-ентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. 
План местности. Географическая карта.  

Практикумы. 2. Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты. 
Самостоятель-ное построение простейшего плана. 
 

Предметные результаты обучения 
 

Учащийся должен уметь:  
Объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ори-ентирование», «план местности», «географическая карта»; 
Находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на 

гло-бусе и карте; 
Работать с компасом; 
Ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

 

Природа Земли (9 ч) 
 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О. 
Ю. Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 
Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и ог-
недышащих гор.  

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 
Авст-ралия. Антарктида. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Облака. Движение воздуха. Явления в атмо- 

сфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 
Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.  
Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значе-ние почвы. 
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 
Практикумы. 3. Обозначение на контурной карте районов землетрясений и крупнейших 
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вулканов Земли. 4. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

 

География. 6 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч) 
Введение (1 ч) 
Открытие, изучение и преобразование Земли. Как человек открывал Землю. 

Изучение Земли человеком. Современная география. 
Земля — планета Солнечной системы. Вращение Земли. Луна. 

 

Предметные результаты обучения 
 

Учащийся должен уметь: 
называть методы изучения Земли; 
называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 
объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные кру- 

ги», «параллели», «меридианы»; 
приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 

Виды изображений поверхности Земли (9 ч) 
 

План местности (4 ч) 
 

Понятие о плане местности. Что такое план местности? Условные знаки.  
Масштаб. Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный 

мас-штаб. Выбор масштаба.  
Стороны горизонта. Ориентирование. Стороны горизонта. Способы ориентирования 

на местности. Азимут. Определение направлений по плану. 
Изображение на плане неровностей земной поверхности. Рельеф. Относительная высота. 

Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль местности. 
Составление простейших планов местности. Глазомерная съемка. Полярная съемка. 

Маршрутная съемка.  
Практикумы. 1. Изображение здания школы в масштабе. 2. Определение направлений и 

азимутов по плану местности. 3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 
 

Географическая карта (5 ч) 
 

Форма и размеры Земли. Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 
Географическая карта. Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды 

географических карт. Значение географических карт. Современные географические карты. 
Градусная сеть на глобусе и картах. Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и 

карте. 
Географическая широта. Определение географической широты.  
Географическая долгота. Определение географической долготы. Географические коорди-

наты. 
Изображение на физических картах высот и глубин. Изображение на физических 

картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 
Практикумы. 4. Определение географических координат объектов и объектов по их 

гео-графическим координатам. 
 

Предметные результаты обучения 
 

Учащийся должен уметь:  
объяснять значение понятий: «градусная сеть», «план местности», «масштаб», 

«азимут», «географическая карта»;  
находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на 

гло-бусе и карте; 
читать план местности и карту; 
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определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на 
местности; производить простейшую съемку местности; работать с компасом, 
картой;  
классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; ориентироваться 
на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; определять (измерять) 
географические координаты точки, расстояния, направления, место- 

положение географических объектов на глобусе; 
называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их 

особенности. 
 

Строение Земли. Земные оболочки (22 ч) 
 

Литосфера (5 ч) 
 

Земля и ее внутреннее строение. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение 
зем-ной коры человеком. Из чего состоит земная кора. Магматические, осадочные, 
метаморфиче-ские горные породы.  

Движения земной коры. Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источ-
ники и гейзеры. Медленные вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных 
по-род.  

Рельеф суши. Горы. Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. 
Чело-век в горах. 

Равнины суши. Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. 
Рельеф дна Мирового океана. Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. 

Подводная окраина материков. Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие 
рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 5. Описание форм рельефа. 
 

Гидросфера (6 ч) 
 

Вода на Земле. Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды.  
Части Мирового океана. Свойства вод Океана. Что такое Мировой океан. Океаны. 

Моря, заливы и проливы. Свойства вод океана. Соленость. Температура. 
Движение воды в океане. Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические 

те-чения. 
Подземные воды. Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. 

Исполь-зование и охрана подземных вод.  
Реки. Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные 

и горные. Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 
Озера. Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 
Ледники. Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. 

Многолетняя мерзлота. 
Практикумы. 6. Составление описания внутренних вод. 

 

Атмосфера (7 ч) 
 

Атмосфера: строение, значение, изучение. Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
Строение атмосферы. Значение атмосферы. Изучение атмосферы.  

Температура воздуха. Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточ-
ный ход температуры воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная 
температура. Средние многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры 
воздуха. Причина изменения температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосфер-
ного давления. Изменение атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды 281конров. 
Как определить направление и силу ветра? Значение ветра.  

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Водяной пар в атмосфере. 
Воздух, насыщенный и ненасыщенный водяным паром. Относительная влажность. Туман и 
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облака. Виды атмосферных осадков. Причины, влияющие на количество осадков.  
Погода и климат. Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что 

та-кое климат? Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека.  
Причины, влияющие на климат. Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в 

течение года. Зависимость климата от близости морей и океанов и направления 
господствую-щих ветров. Зависимость климата от океанических течений. Зависимость 
климата от высоты местности над уровнем моря и рельефа. 

Практикумы. 7. Построение графика хода температуры и вычисление средней 
температу-ры. 8. Построение розы ветров. 9. Построение диаграммы количества осадков по 
многолетним данным. 
 

Биосфера. Географическая оболочка (4 ч) 
 

Разнообразие и распространение организмов на Земле. Распространение организмов по 
территории суши. Широтная зональность. Высотная поясность. Распространение организмов 
в Мировом океане. Многообразие организмов в морях и океанах. Изменение состава 
организмов с глубиной. Влияние морских организмов на атмосферу.  

Природный комплекс. Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. 
Взаимосвязь организмов. Природный комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы. 10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 
 

Предметные результаты обучения 
 

Учащийся должен уметь:  
объяснять значение понятий: «гидросфера», «литосфера», «атмосфера», «рельеф», 

«Миро-вой океан», «море», «горные породы», «земная кора», «полезные ископаемые», 
«горы», «рав-нины», «погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический 
пояс», «биосфера», «географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

называть и показывать основные географические объекты; 
работать с контурной картой; 
называть методы изучения земных недр и Мирового океана;  
приводить примеры основных форм рельефа дна океана и объяснять их взаимосвязь с 

тек-тоническими структурами; 
определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную и относительную высоту 

то-чек, глубину морей; 
классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению;  
объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения 

рельефа суши и дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 
измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление 

282конра, облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 
составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, 

озера по плану; 
описывать погоду и климат своей местности;  
называть и показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, 

объекты вод суши, тепловые пояса, климатические пояса Земли; 
называть меры по охране природы. 

 

Население Земли (3 ч) 
 

Население Земли. Человечество — единый биологический вид. Численность населения 
Земли. Основные типы населенных пунктов. Человек и природа. Влияние природы на жизнь 
и здоровье человека. Стихийные природные явления. 

 

География материков и океанов. 7 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 2 ч — 
резерв-ное время) 
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Введение (2 ч) 
 

Что изучают в курсе географии материков и океанов? Материки (континенты) и 
остро-ва. Части света. 

Как люди открывали и изучали Землю. Основные этапы накопления знаний о Земле. 
Источники географической информации. Карта — особый источник географических 

знаний. Виды карт. Различие географических карт по охвату территории, масштабу и содер-
жанию. Географические методы изучения окружающей среды. 

Практические работы. 1. Группировка карт учебника и атласа по разным признакам. 
 

Предметные результаты обучения 
 

Учащийся должен уметь: 
показывать материки и части света; 
приводить примеры островов материковых, вулканических, коралловых; 
давать характеристику карты; 
читать и анализировать карту. 

 

Главные особенности природы Земли (9 ч) 
 

Литосфера и рельеф Земли (2 ч) 
 

Происхождение материков и океанов. Происхождение Земли. Строение материковой и 
океанической земной коры. Плиты литосферы. Платформы и складчатые пояса. Карта 
строения земной коры. Сейсмические пояса Земли.  

Рельеф земли. Взаимодействие внутренних и внешних сил — основная причина разнооб-
разия рельефа. Размещение крупных форм рельефа на поверхности Земли. Уникальные 
объек-ты литосферы. 

Практические работы. 2. Чтение карт, космических и аэрофотоснимков материков. 
Опи-сание по карте рельефа одного из материков. Сравнение рельефа двух материков, 
выявление причин сходства и различий (по выбору). 
 

Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 
 

Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. Воздушные массы. 
Климатиче-ские карты. Распределение температуры воздуха на Земле. Распределение поясов 
атмосферно-го давления на Земле. Постоянные ветры. Воздушные массы. Роль воздушных 
течений в фор-мировании климата.  

Климатические пояса Земли. Основные и переходные климатические пояса. 
Климатооб-разующие факторы. 

Практические работы. 3. Характеристика климата по климатическим картам. 
 Сравнительное описание основных показателей климата различных климатических 
поясов одного из материков; оценка климатических условий материка для жизни населения. 
 

Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы (2 ч) 
 

Воды Мирового океана. Схема поверхностных течений. Роль Океана в жизни Земли. 
Про-исхождение вод Мирового океана. Свойства вод Океана. Льды в Океане. Водные 
283консы. Схема поверхностных течений.  

Жизнь в Океане. Взаимодействие Океана с атмосферой и сушей. Разнообразие морских 
организмов. Распространение жизни в Океане. Биологические богатства Океана. 
Взаимодейст-вие Океана с атмосферой и сушей. 
 

Географическая оболочка (3 ч) 
 

Строение и свойства географической оболочки. Круговорот веществ и энергии. Роль 
жи-вых организмов в формировании природы. 
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Природные комплексы суши и океана. Разнообразие природных комплексов. Природная 
зональность. Что такое природная зона? Разнообразие природных зон. Зако- 

номерность размещения природных зон на Земле. Широтная зональность. Высотная поясность. 
Практические работы. 5. Анализ карт антропогенных ландшафтов; выявление материков с 

самыми большими ареалами таких ландшафтов. 
 

Предметные результаты обучения 
 

Учащийся должен уметь:  
называть и показывать на карте крупные формы рельефа и объяснять зависимость 

крупных форм рельефа от строения земной коры; 
объяснять зональность в распределении температуры воздуха, атмосферного 

давления, осадков; 
называть типы воздушных масс и некоторые их характеристики; 
делать простейшие описания климата отдельных климатических поясов;  
показывать океаны и некоторые моря, течения, объяснять изменения свойств 

океанических вод; 
приводить примеры влияния Мирового океана на природу материков; 
приводить примеры природных комплексов; 
составлять простейшие схемы взаимодействия природных комплексов. 

 

Население Земли (3 ч) 
 

Численность населения Земли. Размещение населения. Факторы, влияющие на 
числен-ность населения. Размещение людей на Земле.  

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Мировые и национальные 
религии. 

Хозяйственная деятельность людей. Основные виды хозяйственной деятельности людей. 
Их влияние на природные комплексы. Комплексные карты. 

Городское и сельское население. Культурно-исторические регионы мира. 
Многообразие стран, их основные типы.  

Практические работы. 6. Сравнительное описания численности, плотности и динамики 
населения материков и стран мира. 7. Моделирование на контурной карте размещения 
круп-нейших этносов и малых народов, а также крупных городов. 
 

Предметные результаты обучения 
 

Учащийся должен уметь:  
рассказывать об основных путях расселения человека по материкам, главных областях 

рас-селения, разнообразии видов хозяйственной деятельности людей; 
читать комплексную карту; 
показывать наиболее крупные страны мира. 

 

Океаны и материки (50 ч) 
 

Океаны (2 ч) 
 

Тихий, Индийский, Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Особенности 
гео-графического положения. Из истории исследования океанов. Особенности природы. 
Виды хо-зяйственной деятельности в каждом из океанов.  

Практические работы. 8. Выявление и отражение на контурной карте транспортной, 
про-мысловой, сырьевой, рекреационной и других функций одного из океанов (по выбору). 
 Описание по картам и другим источникам информации особенностей географического 
по-ложения, природы и населения одного из крупных островов (по выбору). 
 

Южные материки (1 ч) 
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Общие особенности природы южных материков. Особенности географического положе-
ния южных материков. Общие черты рельефа и климата. Внутренние воды. Общие особенно-
сти расположения природных зон. Почвенная карта. 
 

Африка (10 ч) 
 

Географическое положение. Исследования Африки. Географическое положение. 
Иссле-дование Африки зарубежными путешественниками. Исследование Африки русскими 
путеше-ственниками и учеными.  

Рельеф и полезные ископаемые. Основные формы рельефа. Формирование рельефа 
под влиянием внутренних и внешних процессов. Размещение месторождений полезных 
ископае-мых.  

Климат. Внутренние воды. Климатические пояса Африки. Внутренние воды Африки. 
Зна-чение рек и озер в жизни населения.  

Природные зоны. Проявление широтной зональности на материке. Основные черты 
при-родных зон. 

Влияние человека на природу. Заповедники и национальные парки. Влияние 
человека на природу. Стихийные бедствия. Заповедники и национальные парки.  

Население. Население Африки. Размещение населения. Колониальное прошлое материка. 
Страны Северной Африки. Алжир. Общая характеристика региона. Географическое по- 

ложение, природа, население и хозяйство Алжира. 
Страны Западной и Центральной Африки. Нигерия. Общая характеристика региона. 

Географическое положение, природа, население и хозяйство Нигерии.  
Страны Восточной Африки. Эфиопия. Общая характеристика региона. Географическое 

положение, природа, население и хозяйство Эфиопии.  
Страны Южной Африки. Южно-Африканская Республика. Общая характеристика 

ре-гиона. Географическое положение, природа, население, хозяйство Южно-Африканской 
Рес-публики. 

Практические работы. 10. Определение по картам природных богатств стран 
Центральной Африки. 11. Определение по картам основных видов деятельности населения 
стран Южной Африки. 12. Оценка географического положения, планировки и внешнего 
облика крупнейших городов Африки. 
 

Австралия (4 ч) 
 

Географическое положение. История открытия. Рельеф и полезные ископаемые. 
Свое-образие географического положения материка. История открытия и исследования. 
Особенно-сти рельефа. Размещение месторождений полезных ископаемых.  

Климат. Внутренние воды. Факторы, определяющие особенности климата материка. 
Кли-матические пояса и области. Внутренние воды. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира. Проявление широтной 
зональности в размещении природных зон. Своеобразие органического мира.  

Австралийский Союз. Население. Хозяйство Австралийского Союза. Изменение 
природы человеком. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природы, населения и его 
хо-зяйственной деятельности двух регионов Австралии (по выбору). 
 

Океания (1 ч) 
 

Природа, население и страны. Географическое положение. Из истории открытия и 
иссле-дования. Особенности природы. Население и страны. Памятники природного и 
культурного наследия. 
 

Южная Америка (7 ч) 
 

Географическое положение. История открытия и исследования материка. 
Рельеф и полезные ископаемые. История формирования основных форм рельефа 285кте- 
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рика. Закономерности размещения равнин и складчатых поясов, месторождений полезных 
ис-копаемых.  

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 
облас-ти. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Своеобразие органического мира материка. Высотная поясность в Ан-
дах. Изменения природы материка под влиянием деятельности человека. Охрана природы. 

Население. История заселения материка. Численность, плотность, этнический состав 
насе-ления. Страны.  

Страны Востока материка. Бразилия. Географическое положение, природа, население, 
хозяйство Бразилии и Аргентины. 

Страны Анд. Перу. Своеобразие природы Анд. Географическое положение, природа, 
насе-ление, хозяйство Перу.  

Практические работы. 14. Составление описания природы, населения, 
географического положения крупных городов Бразилии или Аргентины. 15. 
Характеристика основных видов хозяйственной деятельности населения Андских стран. 
 

Антарктида (1 ч) 
 

Географическое положение. Открытие и исследование Антарктиды. Географическое 
положение. Антарктика. Открытие и первые исследования. Современные исследования Ан-
тарктиды. Ледниковый покров. Подледный рельеф. Климат. Органический мир. Значение 
со-временных исследований Антарктики. 

Практические работы. 16. Определение целей изучения южной полярной области Земли. 
Составление проекта использования природных богатств материка в будущем. 
 

Северные материки (1 ч) 
 

Общие особенности природы северных материков. Географическое положение. 
Общие черты рельефа. Древнее оледенение. Общие черты климата и природных зон. 
 

Северная Америка (7 ч) 
 

Географическое положение. Из истории открытия и исследования материка. 
Геогра-фическое положение. Из истории открытия и исследования материка. Русские 
исследования Северо-Западной Америки.  

Рельеф и полезные ископаемые. Основные черты рельефа материка. Влияние древнего 
оледенения на рельеф. Закономерности размещения крупных форм рельефа и 
месторождений полезных ископаемых.  

Климат. Внутренние воды. Климатообразующие факторы. Климатические пояса и 
облас-ти. Внутренние воды. Реки как производные рельефа и климата материка. 

Природные зоны. Население. Изменение природы под влиянием деятельности человека. 
Население.  

Канада. Географическое положение, природа, население, хозяйство, заповедники и 
нацио-нальные парки Канады. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение, природа, население, 
хозяйст-во, памятники природного и культурного наследия США. 

Средняя Америка. Мексика. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Мексики.  

Практические работы. 17. Характеристика по картам основных видов природных 
ресур-сов Канады, США и Мексики. 18. Выявление особенностей размещения населения, а 
также географического положения, планировки и внешнего облика крупнейших городов 
Канады, США и Мексики. 
 

Евразия (16 ч) 
 

Географическое положение. Исследования Центральной Азии. Особенности 
географи-ческого положения. Очертания берегов. Исследования Центральной Азии. 
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Особенности рельефа, его развитие. Особенности рельефа Евразии, его развитие. 
Области землетрясений и вулканов. Основные формы рельефа. Полезные ископаемые.  

Климат. Внутренние воды. Факторы, формирующие климат материка. Климатические 
пояса. Влияние климата на хозяйственную деятельность населения. Внутренние воды, их рас-
пределение. Реки. Территории внутреннего стока. Озера. Современное оледенение. 
Многолет-няя мерзлота. 

Природные зоны. Народы и страны Евразии. Расположение природных зон. 
Высотные пояса в Гималаях и Альпах. Народы Евразии. Страны.  

Страны Северной Европы. Общая характеристика региона. Природа. Население. 
Хозяй-ство. Комплексная характеристика стран региона. 

Страны Западной Европы. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство, объекты всемирного наследия Великобритании, Франции, 
Гер-мании.  

Страны Восточной Европы. Общая характеристика региона. Польша, Чехия, Словакия, 
Венгрия. Румыния и страны Балканского полуострова. Природа. Страны Балтии, 
Белоруссия, Украина и Молдавия. 

Страны Южной Европы. Италия. Общая характеристика региона. Географическое поло-
жение, природа, население, хозяйство Италии. Памятники всемирного наследия региона. 

Страны Юго-Западной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 
положение, природа, население, хозяйство Армении, Грузии, Азербайджана. 

Страны Центральной Азии. Общая характеристика региона. Географическое положение, 
природа, население, хозяйство Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, 
Туркмении, Монголии. 

Страны Восточной Азии. Китай. Общая характеристика региона. Географическое поло-
жение, природа, население, хозяйство, памятники всемирного наследия Китая, Японии. 

Страны Южной Азии. Индия. Общая характеристика региона. Географическое 
положе-ние, природа, население, хозяйство Индии. 

Страны Юго-Восточной Азии. Общая характеристика региона. Географическое 
положе-ние, природа, население, хозяйство Индонезии. 

Практические работы. 19. Составление «каталога» народов Евразии по языковым груп-
пам. 20. Описание видов хозяйственной деятельности населения стран Северной Европы, 
свя-занных с работой в океане. 21. Сравнительная характеристика Великобритании, Франции 
и Германии. 22. Группировка стран Юго-Западной Азии по различным признакам.  
 Составление описания географического положения крупных городов Китая, 
обозначение их на контурной карте. 24. Моделирование на контурной карте размещения 
природных бо-гатств Индии. 
 

Предметные результаты обучения 
 

Учащийся должны уметь:  
показывать на карте и называть океаны и материки, определять их географическое 

положе-ние, определять и называть некоторые отличительные признаки отдельных океанов и 
матери-ков как крупных природных комплексов;  

показывать на карте наиболее крупные и известные географические объекты на 
материках (горы, возвышенности, реки, озера и т. д.) и в океанах (моря, заливы, проливы, 
острова, полу-острова); 

приводить примеры антропогенных изменений;  
описывать отдельные природные комплексы с использованием 
карт; показывать наиболее крупные государства на материках; 
уметь давать описания природы и основных занятий населения, используя карты атласа; 
приводить примеры воздействия и изменений природы на материках под влиянием дея- 

тельности человека. 
 

Географическая оболочка — наш дом (2 ч) 
 

Закономерности географической оболочки. Закономерности географической оболочки: 
целостность, ритмичность, зональность. 
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Взаимодействие природы и общества. Значение природных богатств. Влияние природы 
на условия жизни людей. Воздействие человека на природу. Необходимость 
международного сотрудничества в использовании природы и ее охране.  

Практические работы. 25. Моделирование на контурной карте размещения основных ви-дов 
природных богатств материков и океанов. 26. Составление описания местности; выявление  
 геоэкологических проблем и путей сохранения и улучшения качества окружающей 
среды; наличие памятников природы и культуры. 

 

География России. Природа. 8 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 2 ч — 
резервное время) 
 

Что изучает физическая география России (1 ч) 
 

Что изучает физическая география России. Зачем следует изучать географию своей 
стра-ны? Знакомство с различными ГИС. 

Наша Родина на карте мира (6 ч) 
 

Географическое положение России. Россия — самое большое государство мира. 
Крайние точки России. Границы России. Особенности географического положения России.  

Моря, омывающие берега России. Физико-географическая характеристика морей. 
Ресур-сы морей. Экологические проблемы морей. 

Россия на карте часовых поясов. Часовые пояса на территории России. Реформа 
системы исчисления времени в России. Местное время.  

Как осваивали и изучали территорию России. Открытие и освоение Севера новгородца-
ми и поморами. Походы русских в Западную Сибирь. Географические открытия XVI — 
начала XVII в. Открытия нового времени (середина XVII—XVIII в.). Открытия XVIII в. 
Исследования XIX—XX вв. 

Современное административно-территориальное устройство России. Федеральные 
ок-руга и их столицы. Субъекты Федерации: края, области, города федерального подчинения; 
на-ционально-территориальные образования. 

Практические работы. 1. Характеристика географического положения России. 
 Определение поясного времени для различных пунктов России. 

Дискуссия. Тема «Огромные пространства России: благо или помеха в развитии страны?» 
 

Предметные результаты обучения 
 

Учащийся должны уметь:  
называть различные источники географической информации и методы получения 

геогра-фической информации; 
определять географическое положение России; 
показывать пограничные государства, моря, омывающие 
Россию; определять поясное время. 

 

Раздел I 
 

Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч) 
 

Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч) 
 

Особенности рельефа России. Крупные формы рельефа и их размещение. Геологическое 
строение территории России. Основные этапы геологической истории 

формирования земной коры. Тектонические структуры нашей страны. Связь основных 
форм рельефа со строением литосферы.  

Минеральные ресурсы России. Распространение полезных ископаемых. Минерально-
сырьевая база России. Экологические проблемы, связанные с добычей полезных ископаемых. 

Развитие форм рельефа. Процессы, формирующие рельеф. Древнее оледенение на терри- 
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тории России. Деятельность текучих вод. Деятельность ветра. Деятельность человека. 
Стихий-ные природные явления, происходящие в литосфере.  

Особенности геологического строения, рельефа и минеральных ресурсов 
родного края. 

Практические работы. 3. Объяснение зависимости расположения крупных форм рельефа 
 месторождений полезных ископаемых от строения земной 

коры. Климат и климатические ресурсы (4 ч) 
 

От чего зависит климат нашей страны. Климатообразующие факторы. Влияние 
геогра-фического положения на климат. Циркуляция воздушных масс. Влияние 
подстилающей по-верхности.  

Распределение тепла и влаги на территории России. Распределение осадков на 
террито-рии нашей страны.  

Разнообразие климата России. Типы климатов России: пояса арктический, субарктиче-
ский; умеренно континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный 
кли-мат умеренного пояса. 

Зависимость человека от климата. Агроклиматические ресурсы. Влияние климата 
на жизнь и деятельность человека. Благоприятные климатические условия. 
Неблагоприятные климатические явления. Агроклиматические ресурсы.  

Климат родного края. Характеристика климата своего края, оценка агроклиматических 
ре-сурсов. 

Практические работы. 4. Определение по картам закономерностей распределения солнеч-
ной радиации, радиационного баланса, выявление особенностей распределения средних 
темпе-ратур января и июля, годового количества осадков на территории страны. 5. Оценка 
основных климатических показателей одного из регионов страны. 
 

Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч) 
 

Разнообразие внутренних вод России. Значение внутренних вод для человека. 
Главные речные системы России. Зависимость рек от рельефа. Влияние климата на реки. 
Стихийные явления, связанные с реками.  

Озера, болота, подземные воды, ледники, многолетняя мерзлота. Крупнейшие озера 
России. Происхождение озерных котловин. Верховые и низинные болота. Важность сохране-
ния водно-болотных угодий. Роль подземных вод в природе и жизни человека. Виды подзем-
ных вод. Границы распространения многолетней мерзлоты в России, причины ее 
образования. Особенности освоения территорий с многолетней мерзлотой.  

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Влияние деятельности человека на водные 
ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные явления, связанные с водой.  

Дискуссия. Тема «Вода — уникальный ресурс, который нечем заменить…» 

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч) 
 

Образование почв и их разнообразие. Основные свойства почв. Факторы 
почвообразова-ния.  

Закономерности распространения почв. Типы почв России: арктические, тундро-
глеевые, подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, черноземы, темно-каштановые, 
каштано-вые, светло-каштановые.  

Почвенные ресурсы России. Значение почвы для жизни и деятельности человека. От 
чего нужно охранять почву? Роль мелиорации в повышении плодородия почв. Охрана почв. 

Типы почв родного края. Их использование. 
Практические работы. 6. Выявление условий почвообразования основных типов почв 

(ко-личество тепла, влаги, рельеф, растительность). Оценка их плодородия. 
 

Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч) 
 

Растительный и животный мир России. Основные типы растительности России. Разно- 
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образие животного мира России.  
Биологические ресурсы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Роль жи-

вых организмов в жизни Земли. Роль растительного и животного мира в жизни человека. 
Запо-ведники и национальные парки России. 

Растительный и животный мир своего края. 
Природно-ресурсный потенциал России. Природные условия России. Природные 

ресур-сы. Особенности размещения природных ресурсов.  
Практические работы. 7. Составление прогноза изменений растительного и животного 

мира при изменении других компонентов природного комплекса. 8. Определение роли 
особо охраняемых природных территорий в сохранении природы России. 
 

Предметные результаты обучения 
 

Учащийся должен уметь: 
называть и показывать крупные равнины и горы; 
выяснять с помощью карт соответствие их платформенным и складчатым областям; 
показывать на карте и называть наиболее крупные месторождения полезных ископаемых; 
объяснять закономерности их размещения; 
приводить примеры влияния рельефа на условия жизни людей, изменений рельефа под 

влиянием внешних и внутренних процессов; 
делать описания отдельных форм рельефа по картам; 
называть факторы, влияющие на формирование климата России; 
определять характерные особенности климата России; 
иметь представление об изменениях погоды под влиянием циклонов и 
антициклонов; давать описания климата отдельных территорий;  
 помощью карт определять температуру, количество осадков, атмосферное давление, ко-

личество суммарной радиации и т. д.; 
приводить примеры влияния климата на хозяйственную деятельность человека и 

условия жизни; 
называть и показывать крупнейшие реки, озера; 
используя карту, давать характеристику отдельных водных 
объектов; оценивать водные ресурсы; называть факторы 
почвообразования; 
используя карту, называть типы почв и их свойства; 
приводить примеры рационального и нерационального использования почвенных ресурсов; 
объяснять разнообразие растительных сообществ на территории России, приводить приме- 

ры; объяснять видовое разнообразие животного 
мира; 
называть меры по охране растений и животных. 

 

Раздел II 
 

Природные комплексы России (36 ч) 
 

Природное районирование (6 ч) 
 

Разнообразие природных комплексов России. Физико-географическое районирование. 
ПТК природные и антропогенные.  

Моря как крупные природные комплексы. Особенности природных комплексов 
морей на примере Белого моря. Ресурсы морей. 

Природные зоны России. Природная зональность. Характеристика зон: арктических пус-
тынь, тундр, лесотундр, тайги, смешанных и широколиственных лесов, лесостепей, степей, 
по-лупустынь и пустынь.  

Высотная поясность. Влияние гор на другие компоненты природы и человека. 
Зависи-мость «набора» высотных поясов от географического положения и высоты гор. 

Практические работы. 9. Сравнительная характеристика двух природных зон России (по 
выбору). 10. Объяснение принципов выделения крупных природных регионов на территории 
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России. 
 

Природа регионов России (30 ч) 
 

Восточно-Европейская (Русская) равнина. Особенности географического положения, 
ис-тория освоения. Особенности природы Русской равнины. Природные комплексы равнины. 
Па-мятники природы равнины. Природные ресурсы равнины и проблемы их рационального 
ис-пользования.  

Кавказ — самые высокие горы России. Особенности географического положения. Рель-
еф, геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности природы 
Северного Кавказа. Природные ресурсы. Уникальность природы и населения. 

Урал — «каменный пояс Русской Земли». Особенности географического положения, ис-
тория освоения. Особенности рельефа. Природные ресурсы. Своеобразие природы Урала. 
При-родные уникумы Урала. Экологические проблемы Урала.  

Западно-Сибирская равнина. Особенности географического положения. Особенности 
природы Западно-Сибирской равнины. Природные зоны Западно-Сибирской равнины. 
При-родные ресурсы равнины. Экономические проблемы. 

Восточная Сибирь: величие и суровость природы. Особенности географического поло-
жения. История освоения Восточной Сибири. Особенности природы Восточной Сибири. 
При-родные районы Восточной Сибири. Жемчужина Сибири — Байкал. Природные ресурсы 
Вос-точной Сибири и проблемы их освоения.  

Дальний Восток — край контрастов. Особенности географического положения. 
История освоения. Особенности природы Дальнего Востока. Природные комплексы Дальнего 
Востока. Природные уникумы. Природные ресурсы. Освоение их человеком.  

Практические работы. 11. Оценка природных условий и ресурсов одного из регионов 
Рос-сии. Прогнозирование изменений природы в результате хозяйственной деятельности. 
 Характеристика взаимодействия природы и общества на примере одного из 
природных комплексов. 

Творческие работы. 1. Разработка туристических маршрутов по Русской равнине: по па-
мятникам природы; по национальным паркам; по рекам и озерам. 2. Подготовка презентации 
о природных уникумах Северного Кавказа. 3. Разработка туристического маршрута по разным 
частям Урала: Северному, Среднему, Южному.  

Дискуссии. Темы: 1. «Что мешает освоению природных богатств Западно-Сибирской 
рав-нины?». 2. «Докажите справедливость слов М. В. Ломоносова “Российское могущество 
при-растать Сибирью будет…”». 
 

Предметные результаты обучения 
 

Учащийся должен уметь: 
показывать на карте основные природные зоны России, называть их; 
приводить примеры наиболее характерных представителей растительного и животного ми- 

ра; 
объяснять причины зонального и азонального расположения ландшафтов; 
показывать на карте крупные природно-территориальные комплексы России; 
приводить примеры взаимосвязей природных компонентов в природном комплексе; 
показывать на карте крупные природные районы России; 
называть и показывать на карте географические объекты (горы, равнины, реки, озера и 

т. д.); 
давать комплексную физико-географическую характеристику; 
отбирать объекты, определяющие географический образ данной территории; 
оценивать природные условия и природные ресурсы территории с точки зрения 

условий труда и быта, влияния на обычаи и традиции людей; 
выделять экологические проблемы природных регионов. 

 

Раздел III (5 ч) 
 

Человек и природа 
 

291 



 
Влияние природных условий на жизнь и здоровье человека. Благоприятные и экстре-

мальные условия для жизни и деятельности людей. Стихийные природные явления и их при-
чины. География стихийных явлений. Меры борьбы со стихийными природными явлениями.  

Воздействие человека на природу. Общественные потребности, удовлетворяемые за 
счет природы. Антропогенные ландшафты. 

Рациональное природопользование. Охрана природы. Значение географического прогно- 
за.  

Экологическая ситуация в России. Источники экологической опасности. Контроль за 
со-стоянием природной среды. Экология и здоровье человека. Уровень здоровья людей. 
Ланд-шафты как фактор здоровья. 

Практические работы. 13. Сравнительная характеристика природных условий и ресурсов 
двух регионов России. 14. Составление карты «Природные уникумы России» (по желанию). 
 Характеристика экологического состояния одного из регионов России. 

 

География России. Население и хозяйство 
9 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч, их низ 2 ч — резервное время) 

 

Общая часть курса (28 ч) 
 

Место России в мире 
 

Место России в мире. Политико-государственное устройство Российской Федерации. 
Географическое положение и границы России.  
Экономико- и транспортно-географическое, геополитическое и 

эколого-географическое положение России. 
Государственная территория России. 

 

Население Российской Федерации 
 

Исторические особенности заселения и освоения территории России. 
Численность и естественный прирост населения. 
Национальный состав населения России. Многонациональность как специфический фак-

тор формирования и развития России. Межнациональные проблемы. География религий. 
Миграции населения. Внутренние и внешние миграции. Современные проблемы 

вынуж-денных переселенцев и беженцев.  
Городское и сельское население. Расселение населения. Особенности урбанизации в 

России. Концентрация населения в крупнейших городах и обострение в них социально-
экономических и экологических проблем. Городские агломерации. Малые города и 
проблемы их возрождения. Географические особенности размещения населения: их связь с 
природными зонами, историей заселения и современными миграциями. Зоны расселения. 
 

Географические особенности экономики России 
 

География основных типов экономики на территории России.  
Проблемы природно-ресурсной основы экономики страны. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. Размещение важнейших ресурсных баз страны. Основные 
проблемы ис-пользования и воспроизводства природных ресурсов.  

Россия в современной мировой экономике. Перспективы развития 

России. Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география 
 

Научный комплекс, его значение, состав, связь с другими комплексами. География 
рос-сийской науки. Технополисы. 
 

Машиностроительный комплекс 
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Роль, значение и проблемы развития машиностроения. Факторы размещения 293кши-

ностроительных предприятий. География машиностроения.  
Практические работы. 1. Определение главных районов размещения отраслей 

трудоемко-го и металлоемкого машиностроения по картам. 
 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) 
 

Роль, значение и проблемы ТЭК. Его состав, место и значение в хозяйстве, связь с 
други-ми комплексами. Топливно-энергетические ресурсы и топливно-энергетический 
баланс. Раз-мещение основных топливно-энергетических баз и районов потребления энергии. 
Современ-ные проблемы ТЭК. Развитие ТЭК и охрана окружающей среды. 

Топливная промышленность. 
Нефтяная промышленность. Роль нефти в современном хозяйстве. Место России в мире 

по запасам и добыче нефти. Основные современные и перспективные районы добычи, круп-
нейшие месторождения, проблемы их освоения. География основных нефтепроводов и 
перера-ботки нефти. Современные проблемы нефтяной промышленности. 

Газовая промышленность. Возрастающая роль газа в топливно-энергетическом балансе 
страны. Место России в мире по запасам и добыче газа. Основные современные и 
перспектив-ные районы добычи, крупнейшие месторождения, проблемы их освоения. Единая 
газопровод-ная система страны.  

Угольная промышленность. Виды угля и способы их добычи. Главные угольные бассей-
ны, их хозяйственная оценка. Социальные и экологические проблемы угледобывающих 
регио-нов.  

Электроэнергетика. Топливная электроэнергетика. Гидроэлектроэнергетика. 
Атомная энергетика. Нетрадиционные источники энергии. Энергосистемы. 

Практические работы. 2. Составление характеристики одного из нефтяных бассейнов по 
картам и статистическим материалам. 3. Составление характеристики одного из угольных 
бас-сейнов по картам и статистическим материалам. 
 

Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические 

вещества Состав и значение комплексов. 
 

Металлургический комплекс, состав и структура, место в хозяйстве, связь с другими 
межотраслевыми комплексами. Современные проблемы российской металлургии и их 
геогра-фические следствия.  

Факторы размещения предприятий металлургического комплекса. Черная металлургия. 
Особенности географии металлургии черных металлов. Металлургические базы, 
крупнейшие металлургические центры. 

Цветная металлургия. Особенности географии легких и тяжелых цветных металлов. 
Метал-лургические базы, крупнейшие металлургические центры. 

Химико-лесной комплекс. Химическая промышленность, факторы размещения предпри-
ятий химической промышленности. Основные базы, крупнейшие химические комплексы. 
Лес-ная промышленность. Основные базы, крупнейшие лесоперерабатывающие комплексы.  

Практические работы. 4. Составление характеристики одной из металлургических баз по 
картам и статистическим материалам. 5. Определение по картам главных факторов размещения 
металлургических предприятий по производству меди и алюминия. 6. Составление характери-
стики одной из баз химической промышленности по картам и статистическим материалам. 
 

Агропромышленный комплекс (АПК) 
 

Состав и значение АПК. Агропромышленный комплекс, место и значение в хозяйстве, со-
став, связь с другими комплексами. Влияние природных и социально-экономических факторов на 
размещение сельскохозяйственного производства. Земельный фонд, его структура. 

Земледелие и животноводство. 
Пищевая и легкая промышленность. 
Практические работы. 7. Определение по картам основных районов выращивания зерно- 
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вых и технических культур, главных районов животноводства. 
 

Инфраструктурный комплекс 
 

Состав комплекса. Роль транспорта. Значение, состав, связь комплекса с другими ком-
плексами. Классификация услуг. Уровень развития комплекса в России. Роль коммуникаций 
в размещении населения и хозяйства.  

Железнодорожный и автомобильный транспорт. Важнейшие транспортные пути, 
круп-нейшие транспортные узлы.  

Водный и другие виды транспорта. Морской транспорт. Речной транспорт. 
Авиационный транспорт. Трубопроводный транспорт. 

Связь. Сфера обслуживания, ее состав и роль в современном обществе. Проблемы 
разви-тия на современном этапе. Жилищно-коммунальное хозяйство. Рекреационное 
хозяйство. География рекреационного хозяйства в России.  

Практические работы. 8. Экскурсия на местное предприятие. Составление карты его 
хо-зяйственных связей. 
 

Предметные результаты обучения 
 

Учащийся должен уметь:  
называть (показывать) численность населения РФ, крупные народы РФ, места их 

прожива-ния, крупнейшие города, главную полосу расселения; 
объяснять значение понятий: «естественное движение», «механическое движение», или 

«миграции» (причины, виды, направления), «состав населения» (половой, возрастной, 
этниче-ский, религиозный), «трудовые ресурсы», «плотность населения», «урбанизация», 
«агломера-ция», «отрасль», «состав и структура хозяйства», «факторы размещения», 
«специализация», «кооперирование», «комбинирование», «себестоимость»; 

объяснять демографические проблемы;  
читать и анализировать тематические карты, половозрастные пирамиды, графические 

и стратегические материалы, характеризующие население РФ;  
объяснять размещение основных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

влияние хозяйственной деятельности человека на окружающую среду; 
описывать (характеризовать) отрасль или межотраслевой комплекс. 

 

Региональная часть курса (38 ч) 
 

Районирование России. Общественная география крупных регионов 
 

Районирование России. Районирование — важнейший метод географии. Различные 
вариан-ты районирования. Экономическое районирование. Хозяйственная специализация 
территорий. Географическое разделение труда. Районирование России: принципы, факторы, 
сетки районов. Федеральные округа.  

Практические работы. 9. Моделирование вариантов нового районирования 

России. Западный макрорегион — Европейская Россия 
 

Общая характеристика. Географическое положение на западе России. Место и роль в 
хо-зяйстве России. Особенности истории и географии хозяйства. Европейская Россия — 
основа формирования территории Российского государства. Наиболее освоенная и заселенная 
часть страны. Проблемы социально-экономического развития. 
 

Центральная Россия 
 

Состав, природа, историческое изменение географического положения Центральной 
России. Общие проблемы. Географическое положение Северо-Запада России на разных 
этапах развития: путь «из варяг в греки», «окно в Европу». Современные особенности 
географическо-го положения района. 
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Центральная Россия — очаг русской национальной культуры. «Дикое поле», засечные по-
лосы и заселение южной части региона. Дефицит большинства видов природных ресурсов. 
Се-веро-Запад России — район древнего заселения. «Господин Великий Новгород». 
Основание Петербурга. Роль Санкт-Петербурга в расселении, научно-промышленном, 
социальном и куль-турном развитии района.  

Население и главные черты хозяйства Центральной России. Современный характер и 
проблемы расселения. Преобладание городского населения. Городские агломерации. Количе-
ство и качество трудовых ресурсов. Высокий уровень территориальной концентрации науки 
и обрабатывающей промышленности. Города науки. Высокий уровень развития сферы услуг.  
Специализация на наукоемких и трудоемких отраслях. Машиностроительный комплекс, 
черная металлургия, химическая и текстильная промышленность. Роль конверсии предприятий 
ВПК в хозяйстве. Агропромышленный комплекс. Роль пригородного сельского хозяйства. 
Топливно-энергетические и природоохранные проблемы. Внутрирегиональные различия. 
Основные эко-номические, социальные и экологические проблемы региона.  

Районы Центральной России. Москва и Московский столичный регион, его 
295кономииче-ские, социальные и экологические проблемы. 

Географические особенности областей Центрального района. Особенности развития 
Севе-ро-Западного, Северо-Восточного, Восточного и Южного подрайонов. 

Волго-Вятский и Центрально-Черноземный районы.  
Северо-Западный район: состав, ЭГП, население. Высокоразвитая наука. Отрасли ВПК. 

Специализация на судостроении, станкостроении, приборостроении. Экономические, социаль-ные 
и экологические проблемы Санкт-Петербурга. Свободная экономическая зона «Янтарь».  

Практические работы. 10. Сравнение географического положения и планировки двух сто-
лиц: Москвы и Санкт-Петербурга. 11. Составление картосхемы размещения народных промы-
слов Центральной России. 12. Объяснения взаимодействия природы и человека на примере 
од-ной из территорий Центральной России. 
 

Европейский Север 
 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Различия в рельефе и 
«набо-ре» полезных ископаемых Кольско-Карельского и Тимано-Печорского Севера. Влияние 
Арк-тики и Атлантики на климат, избыточное увлажнение территории. Новая алмазоносная 
про-винция. Ресурсы шельфовой зоны.  

Население. Состав, традиции и культура. Города региона. Отток населения с Севера и 
его причины. 

Хозяйство. Развитие топливно-энергетического комплекса, металлургии, химической и  
лесной промышленности. Хозяйственные различия Кольско-Карельского и Двино-
Печорского подрайонов. Роль морского транспорта. Северный морской путь. Предпосылки 
развития тури-стско-экскурсионного хозяйства. Современные проблемы региона. Проблема 
охраны природы Севера. 

Практические работы. 13. Составление и анализ схемы хозяйственных связей Двино-
Печорского подрайона. 14. Выявление и анализ условий для развития рекреационного хозяйст-
ва Европейского Севера. 
 

Европейский Юг — Северный Кавказ 
 

Географическое положение, природные условия и ресурсы.  
Население. Национальный и религиозный состав. Особенности расселения. Традиции 

и культура. 
Хозяйство. Агропромышленный комплекс: единственный в стране район субтропического 

земледелия. Ведущая роль региона в производстве многих видов сельскохозяйственной про-
дукции. Проблемы развития морского рыбного хозяйства. Необходимость интенсификации 
от-раслей АПК. Сельскохозяйственное, транспортное и энергетическое 295кшиностроение. 
ТПК. Цветная металлургия. Рекреационное хозяйство Северного Кавказа. Возрастающая роль 
рек-реационных районов. Роль черноморских портов в развитии хозяйства страны. 
Современные проблемы Северного Кавказа. 

Практические работы. 15. Определение факторов развития и сравнение специализации 
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промышленности Европейского Юга и Поволжья. 16. Выявление и анализ условий для 
разви-тия рекреационного хозяйства на Северном Кавказе. 
 

Поволжье 
 

Географическое положение, природные условия и ресурсы.  
Население. Поволжье — место исторического взаимодействия этносов. 

Многонациональ-ный состав населения. Сочетание христианства, ислама и буддизма.  
Хозяйство. Развитие нефтегазохимического, машиностроительного и агропромышленного 

комплексов. Система трубопроводов и проблемы их безопасности. Гидроэнергетика. АПК — 
ведущие позиции Поволжья в производстве многих видов сельскохозяйственной продукции. 
Мощная пищевая промышленность. Рыбоперерабатывающая промышленность и проблемы 
рыбного хозяйства Волго-Каспийского бассейна. Отрасли социальной сферы. Экологические и 
водные проблемы. Основные экономические, социальные и экологические проблемы региона.  

Практические работы. 17. Изучение влияния истории населения и развития территории 
на этнический и религиозный состав населения. 18. Экологические и водные проблемы Волги 
— оценки и пути решения. 
 

Урал 
 

Географическое положение, природные условия и ресурсы. Роль пограничного положе-
ния Урала в природе и хозяйстве. Различия по геологическому строению и полезным ископае-
мым Предуралья, Урала и Зауралья. Минерально-сырьевые ресурсы и проблема их истощения. 
Влияние геологического строения и полезных ископаемых на развитие и размещение 
промыш-ленности Урала. 

Население. Заселение Урала. Этнический состав. Две меридиональные полосы 296конле-
ния, их формирование. Проблемы населения и трудовых ресурсов. Крупнейшие города 
Урала. Дефицит водных ресурсов и его причины. Пути решения водных проблем. 

Хозяйство. Горнодобывающая промышленность, металлургия, химическая и лесная про-
мышленность, разнообразное машиностроение, их взаимосвязь. Демидовские города-заводы 
и современная система расселения в районе. Реконструкция уральской промышленности. 
Разви-тие сельского хозяйства. Отставание развития социальной сферы. Антропогенные 
изменения природы Урала. Основные экономические, социальные и экологические проблемы 
региона. Кыштымская трагедия. 

Практические работы. 19. Определение тенденций хозяйственного развития Северного  
Урала. Результат работы представить в виде картосхемы. 20. Оценка экологической ситуации 
в разных частях Урала и пути решения экологических проблем. 
 

Восточный макрорегион — Азиатская Россия 
 

Общая характеристика. Географическое положение. Большая площадь территории, 
малая степень изученности и освоенности, слабая заселенность. Концентрация основной части 
насе-ления на юге. Разнообразие природных условий. Богатство природными ресурсами.  

Этапы, проблемы и перспективы развития экономики. Очаговый характер размещения 
про-изводства, его сырье, добывающая направленность. Слабое развитие перерабатывающих 
от-раслей. Трудности организации производства и жизни населения в экстремальных 
условиях. Основные проблемы и перспективы развития Восточного макрорегиона.  

Западная Сибирь. Географическое положение. Оценка природных условий для жизни и быта 
человека. Богатство и разнообразие природных ресурсов. Коренные народы. Диспропор-ции в 
площади региона и в численности населения Западной Сибири. Ориентация хозяйства на добычу и 
переработку собственных ресурсов. Нефтегазохимический комплекс — основа хо-зяйства района. 
Особенности его структуры и размещения. Крупнейшие российские нефтяные 
 газовые компании. Система трубопроводов. Основные направления транспортировки нефти 
 газа. Горнодобывающая промышленность. Угольная промышленность и ее проблемы. АПК: 
освоение территории, сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные виды 
транспорта. Современные проблемы и перспективы развития отраслей хозяйства. Хозяйствен-ные 
районы: Западно-Сибирский и Кузнецко-Алтайский. Основные проблемы Западной Сиби- 
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ри.  
Восточная Сибирь. Состав района. Географическое положение. Минеральные ресурсы. 

Население: заселение, национальный состав, размещение. Проблема трудовых ресурсов. Ко-
ренные народы. Экономика Восточной Сибири. Великие сибирские реки: водные ресурсы и 
условия для строительства ГЭС. Земельные и агроклиматические ресурсы. АПК: особенности 
структуры и развития в экстремальных условиях. Объекты охоты и охотничьи угодья. Другие 
промыслы в регионе. Несоответствие между природными богатствами и людскими ресурсами, 
пути его преодоления. Топливно-энергетический комплекс — основа хозяйства территории. 
Ангаро-Енисейский каскад ГЭС, тепловые электростанции КАТЭКа. Развитие энергоемких 
производств: цветная металлургия и 297конлозно-бумажная промышленность, основные цен-
тры и перспективы развития. Роль конверсии предприятий ВПК в хозяйстве региона. Перспек-
тивы развития горнодобывающей промышленности, металлургии, лесной и химической про-
мышленности, машиностроения. Транссибирская железная дорога — главная транспортная 
ар-терия региона. БАМ, проблемы его развития. Водный и другие виды транспорта. Влияние 
транспортных путей на размещение населения. Крупнейшие культурно-исторические, про-
мышленные, транспортные центры. Природно-хозяйственные районы: плато Путорана и 
Сред-несибирское плоскогорье, Саяно-Забайкальский район. Основные экономические, 
социальные и экологические проблемы региона.  

Дальний Восток. Состав района. Особенности географического и геополитического поло-
жения. ЭГП разных частей региона. Несоответствие площади территории и численности насе-
ления. Неравномерность размещения населения, его относительная молодость. Миграции и по-
требность в трудовых ресурсах. Коренные народы: быт, культура, традиции, проблемы. 
Полоса Тихоокеанского металлогенического пояса: месторождения руд цветных, редких и 
драгоцен-ных металлов. Якутские алмазы. Отрасль специализации района — добыча и 
обогащение руд цветных металлов. Месторождения нефти и газа на Сахалине и шельфе. 
Гидроресурсы и ГЭС. Лесозаготовка и целлюлозно-бумажное производство. Характер 
межресурсных связей, исклю-чающий их одновременное использование. Богатство морей 
Тихого океана биоресурсами. Ры-боперерабатывающий комплекс. Перспективы развития и 
проблемы океанического хозяйства на востоке региона. Вспомогательные отрасли: 
электроэнергетика, нефтепереработка, судоре-монт. Отрасли ВПК. Транспортная сеть 
Дальнего Востока. Благоприятные почвенные и агрок-лиматические ресурсы юга территории. 
АПК. Дальний Восток в системе Азиатско-Тихоокеанского региона. Интеграция со странами 
АТР. Проблемы свободных экономических зон. Внутрирайонные различия и города. 
Владивосток — торговый, промышленный, культур-ный и научный центр Дальнего Востока. 
Основные экономические, социальные и экологиче-ские проблемы региона. 

Практические работы. 21. Изучение и оценка природных условий Западно-Сибирского 
(или Кузнецко-Алтайского) района для жизни и быта человека. 22. Составление характеристи- 
ки нефтяного (газового) комплекса: значение, уровень развития, основные центры добычи и 
переработки, направления транспортировки топлива, экологические проблемы. 23. Разработка 
по карте туристического маршрута с целью показа наиболее интересных природных и хозяйст- 
венных объектов региона. 24. Составление характеристики Норильского промышленного узла: 
географическое положение, природные условия и ресурсы, набор производств и их взаимо- 
связь, промышленные центры. 25. Оценка особенности природы региона с позиций условий 
жизни человека в сельской местности и городе. 26. Выделение на карте индустриальных, 
транспортных, научных, деловых, финансовых, оборонных центров Дальнего Востока.  
 Учебная дискуссия: свободные экономические зоны Дальнего Востока — проблемы и 
пер-спективы развития. 
 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
 

№  
ур 
ок 
а 

 

Тема урока 

 

Содержание урока 

 

Виды деятельности ученика  

Введение в географию. 5 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 7 ч — резервное время) 
Что изучает география (4 ч) 
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1 Мир, в кото- Мир живой и неживой природы. Знакомство с учебником. Изучение и 
 ром мы жи- Явления природы. Человек на анализ иллюстраций 
 вем Земле  

2 Науки о Астрономия. Физика. Химия. Формирование приемов работы с 

 природе География. Биология. Экология учебником и диском 
3 География Физическая и социально- Работа с учебником и диском, зна- 

 — наука о экономическая география — два комство с презентацией 
 Земле основных раздела географии  

4 Методы Географическое описание. Кар- Составление простейших географи- 

 географичес тографический метод. Сравни- ческих описаний объектов и явлений 
 ких тельно-географический метод. живой и неживой природы 
 исследовани Аэрокосмический метод.  

 й Статистический метод  
Как люди открывали Землю (3 ч)  

5 Географиче- Плавания финикийцев. Великие Работа с картой: формирование уме- 
 ские откры- географы древности. ния правильно называть и показы- 
 тия древно- Географические открытия вать географические объекты, упо- 
 сти и Сред- Средневековья мянутые в тексте учебника и на дис- 
 невековья  ке 

6 Важнейшие Открытие Америки. Первое кру- Работа с текстом учебника, контур- 

 географичес госветное путешествие. ной картой. Анализ презентаций 
 кие Открытие Австралии. Открытие  

 открытия Антарктиды  
7 Открытия Открытие и освоение Севера Чтение и анализ карт атласа. Само- 

 русских новгородцами и поморами. «Хо- стоятельная подготовка презентаций 
 путешествен ждение за три моря». Освоение по опережающему заданию «Десять 
 ников Сибири великих путешественников» 
  Практикумы. 1. Работа с кон-  

  турной картой, учебником, дис-  

  ком  
Земля во Вселенной (8 ч)  
8 Как древние Что такое Вселенная? Представ- Работа в тетради: составление опор- 

 люди пред- ления древних народов о Все- ного конспекта рассказа и презента- 
 ставляли се- ленной. Представления древне- ции учителя 
 бе Вселен- греческих ученых о Вселенной.  

 ную Система мира по Птолемею  
9 Изучение Система мира по Николаю Ко- Самостоятельная подготовка сооб- 

 Вселенной: пернику. Представления о Все- щения и презентации по теме «Уче- 
 от Коперни- ленной Джордано Бруно. ные, перевернувшие мир» 
 ка до наших Изучение Вселенной Галилео  

 дней Галилеем. Современные  

  представления о Вселенной  
10 Соседи Планеты земной группы. Мерку- Работа с текстом учебника и диском. 

 Солнца рий. Венера. Земля. Марс Выполнение заданий учебника 
11 Планеты- Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Составление характеристики планет- 

 гиганты и Плутон гигантов по плану. Анализ иллюст- 
 маленький  раций учебника и диска 
 Плутон   

12 Астероиды. Астероиды. Кометы. Метеоры. Характеристика особенностей раз- 
 Кометы. Метеориты личных небесных тел по иллюстра- 
 Метеоры.  циям учебника и презентации 
 Метеориты   

13 Мир звезд Солнце. Многообразие звезд. Наблюдения за звездным небом: ка- 

  Созвездия кие созвездия я знаю и видел 
14 Уникальная Планета Земля — планета жизни: Сравнение особенностей планет зем- 

 планета — благоприятная температура, на- ной группы 
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 Земля  личие воды и воздуха, почвы  
15 Современны  Вклад отечественных ученых Подготовка сообщения о первой 

 е  К. Э. Циолковского, женщине-космонавте 
 исследовани  С. П. Королева в развитие кос- В. В. Терешковой, о первом выходе 
 я космоса  монавтики. Первый космонавт человека в открытый космос 
   Земли — Ю. А. Гагарин (А. А. Леонов). Рефлексия 
    (299кмоанализ): что нового я узнал 
    из этой темы 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч)  
16 Стороны  Горизонт. Основные и промежу- Отработка знания основных и про- 

 горизонта  точные стороны горизонта. межуточных сторон горизонта 
   Ориентирование  

17 Ориентиров  Компас. Ориентирование по Ориентирование по компасу и мест- 

 ание  Солнцу. Ориентирование по ным признакам 
   звездам. Ориентирование по  

   местным признакам  
18 План мест-  Изображение земной поверхно- Отработка знаний условных знаков 

 ности и гео-  сти в древности. План местности. плана. Ориентирование по плану и 
 графическая  Географическая карта географической карте 
 карта    

19 Обобщение  Практикумы. Обобщение и практическая отработка 

 знаний по  2. Ориентирование по плану и знаний и умений по теме 
 теме  карте. Чтение легенды карты.  

   Самостоятельное построение  

   простейшего плана  
Природа Земли (9 ч)   
20 Как  Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, Анализ рисунков учебника, само- 

 возникла  П. Лапласа, Дж. Джинса, стоятельное выполнение заданий 
 Земля  О. Ю. Шмидта. Современные диска 
   представления о возникновении  

   Солнца и планет  
21 Внутреннее  Что у Земли внутри? Горные по- Анализ текста и рисунков учебника, 

 строение  роды и минералы. Движение определение ключевых понятий уро- 
 Земли  земной коры ка 

22 Землетрясен  Землетрясения. Вулканы. В цар- Работа с контурной картой 

 ия и  стве беспокойной земли и огне-  

 вулканы  дышащих гор  

   Практикумы. 2. Обозначение на  

   контурной карте районов земле-  

   трясений и крупнейших вулканов  
23 Путешестви  Евразия. Африка. Северная Аме- Подготовка по опережающим зада- 

 е по  рика. Южная Америка. ниям образного рассказа и презента- 
 материкам  Австралия. Антарктида ции о природе разных материков 
    Земли 

24 Вода на  Состав гидросферы. Мировой Работа с контурной картой 

 Земле  океан. Воды суши. Вода в атмо-  

   сфере  

   Практикумы. 3. Обозначение на  

   контурной карте материков и  

   океанов Земли  
25 Воздушная  Состав атмосферы. Облака. Дви- Анализ текста учебника с целью оп- 

 одежда  жение воздуха. Явления в атмо- ределения ключевых понятий урока 
 Земли  сфере. Погода. Климат.  

   Беспокойная атмосфера  
26 Живая  Понятие о биосфере. Жизнь на Работа с учебником и диском 

 оболочка  Земле  

 Земли    
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27 Почва — Почва, ее состав и свойства. Анализ текста учебника, работа с 
 особое Образование почвы. Значение диском 
 природное почвы  

 тело   
28 Человек и Воздействие человека на приро- Выполнение тестовых заданий. Рабо- 

 природа ду. Как сберечь природу? та с картами. Повторение географи- 
   ческой номенклатуры и основных 
   понятий и терминов (географический 
   диктант) 
География. 6 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч)  

Введение (1 ч)   
1 Открытие, Как человек открывал Землю. Обозначение на контурной карте 

 изучение и Изучение Земли человеком. Со- 300коншрутов великих путешествен- 
 преобразо- временная география. Вращение ников. Формирование определения 
 вание Земли. Земли. Луна понятия «экватор». Работа с рисун- 
 Земля —  ками «Планеты Солнечной системы», 
 планета  «Вращение Земли вокруг Солнца» 
 Солнечной   

 системы   
Виды изображений поверхности Земли (9 ч)  

План местности (4 ч)  

2 Понятие о Что такое план местности? Ус- Формирование определений понятий 
 плане мест- ловные знаки. Зачем нужен «топографический план», «условные 
 ности. Мас- 300конштаб? Численный и име- знаки», «масштаб». Работа с планом 
 штаб нованный масштаб. Линейный местности. Умение выбирать мас- 
  300конштаб. Выбор масштаба. штаб, переводить цифровой масштаб 
  Практикумы. 1. Изображение в именованный 
  здания школы в масштабе  

3 Стороны Стороны горизонта. Способы Формулирование определений поня- 

 горизонта. ориентирования на местности. тий «ориентирование», «азимут». 
 Ориентиров Азимут. Определение расстояний Определение сторон горизонта по 
 ание по плану. компасу. Определение направлений и 
  Практикумы. 2. Определение азимутов по плану местности 
  направлений и азимутов по пла-  

  ну местности  
4 Изображе- Рельеф. Относительная высота. Формулирование определений поня- 

 ние на плане Абсолютная высота. тий «рельеф», «относительная высота 
 неровностей Горизонтали (изогипсы). точки», «абсолютная высота точки», 
 земной по- Профиль местности «отметки высот», «горизонтали (изо- 
 верхности  гипсы)». Определение по плану ме- 
   стности высот холмов и глубин впа- 
   дин. Определение по расположению 
   горизонталей крутого и пологого 
   склонов холма. Изображение с 
   помощью горизонталей холма и 
   впадины 

5 Составление Глазомерная съемка. Полярная Формулирование определений поня- 
 простейших съемка. Маршрутная съемка. тий «полярная съемка», «маршрутная 
 планов Практикумы. 3. Составление съемка». Составление плана 
 местности плана местности методом местности методом маршрутной 
  300коншрутной съемки съемки 
Географическая карта (5 ч)  
6 Форма и Форма Земли. Размеры Земли. Формулирование определений поня- 

 размеры Глобус — модель земного шара. тий «географическая карта», «леген- 
 Земли. Гео- Географическая карта — изо- да карты», «генерализация». Работа с 
 графическая бражение Земли на плоскости. глобусом и картами различных мас- 
 карта Виды географических карт. штабов. Определение по глобусу и 
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  Значение географических карт. карте направлений и расстояний 
  Современные географические  

  карты  
7 Градусная Меридианы и параллели. Гра- Формулирование определений поня- 

 сеть на гло- дусная сеть на глобусе и картах тий «градусная сеть», «параллель», 
 бусе и кар-  «меридиан». Определение по глобусу 
 тах  и картам различных параллелей и 
   меридианов 

8 Географиче- Географическая широта. Опреде- Формулирование определений поня- 

 ская широта. ление географической широты. тий «географическая широта», 
 Географиче- Географическая долгота. Опре- «301кономии301ческая долгота», 
 ская долго- деление географической долго- «географические координаты». 
 та. Геогра- ты. Географические координаты. Определение географических 
 фические Практикумы. 4. Определение координат объектов 
 координаты географических координат объ-  

  ектов и объектов по их 301коно-  

  мии301ческим координатам  
9 Изображе- Изображение на физических кар- Формирование определений понятий 

 ние на фи- тах высот и глубин отдельных «изобаты», «шкала высот и глубин». 
 зических точек. Шкала высот и глубин Определение по картам высот и 
 картах высот  глубин объектов 
 и глубин   

10 Обобщение Анализ уровня знаний, умений Выполнение тестовых заданий. Рабо- 

 и контроль по итогам тематического контро- та с учебником, атласом 
 знаний по ля. Обобщение знаний по  

 разделу разделу  

 «Виды изо-   

 бражений   

 поверхности   

 Земли»   
Строение Земли. Земные оболочки (22 ч)  

Литосфера (5 ч)   
11 Земля и ее Внутреннее строение Земли. Формирование определений понятий 

 внутреннее Земная кора. Изучение земной «магма», «излившиеся (эффузивные) 
 строение коры человеком. Из чего состоит породы», «глубинные магматические 
  земная кора. Магматические, породы», «обломочные породы», 
  осадочные, метаморфические «органические осадочные породы». 
  горные породы Выполнение в тетради рисунка 
   «Внутреннее строение Земли». Опре- 
   деление минералов и горных пород 
   по отличительным признакам. 
   Сравнение горных пород, 
   различающихся по происхождению 

12 Движения Землетрясения. Что такое вулка- Формирование определений понятий 

 земной ны? Горячие источники и гейзе- «землетрясение», «сейсмические 
 коры. ры. Медленные вертикальные пояса», «очаг магмы», «лава», «вул- 
 Вулканизм движения земной коры. Виды канический остров», «горячие источ- 
  залегания горных пород ники», «гейзер». Подготовка сооб- 
   щений о крупнейших землетрясениях 
   и извержениях вулканов. Оценка 
   влияния природных катастроф, свя- 
   занных с литосферой, на деятель- 
   ность населения и способов их пре- 
   дотвращения 

13 Рельеф Рельеф гор. Различие гор по вы- Формирование определений понятий 

 суши. Горы соте. Изменение во времени. Че- «горы», «горный хребет», «горная 
  ловек в горах долина», «нагорье», «горная систе- 
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   ма». Определение по карте располо- 
   жения на материках различных гор, 
   их протяженности и высоты; высо- 
   чайших горных вершин в Европе, 
   Азии, Африке, Северной и Южной 
   Америке 

14 Равнины Рельеф равнин. Различие равнин Формирование определений понятий 
 суши по высоте. Изменение равнин во «равнина», «низменность», «возвы- 
  времени. шенность», «плоскогорье», «впади- 
  Практикумы. 5. Описание форм на». Определение по карте располо- 
  рельефа жения на материках наиболее круп- 
   ных равнин, их протяженности. 
   Сравнение полезных ископаемых 
   равнин и горных районов 

15 Рельеф дна Изменение представлений о Формирование определений понятий 

 Мирового рельефе дна Мирового океана. «материковая отмель (шельф)», «ма- 
 океана Подводная окраина материков. териковый склон», «глубоководный 
  Переходная зона. Ложе океана. океанический желоб», «котловина», 
  Процессы, образующие рельеф «срединно-океанический хребет», 
  дна Мирового океана «атолл». Определение по картам 
   шельфов материков и их частей, ма- 
   териковых островов, срединно- 
   океанических хребтов океанов 
Гидросфера (6 ч)   
16 Вода на Что такое гидросфера? Мировой Формирование определений понятий 

 Земле. Части круговорот воды. Что такое Ми- «гидросфера», «мировой круговорот 
 Мирового ровой океан? Океаны. Моря, воды», «материк», «остров», «архи- 
 океана. заливы и проливы. Свойства пелаг», «полуостров», «море», «за- 
 Свойства океанической воды. Соленость. лив», «пролив», «соленость». Со- 
 вод Океана Температура ставление схемы мирового кругово- 
   рота воды. Обозначение на контур- 
   ной карте океанов, крупных внутрен- 
   них и внешних морей 

17 Движение Ветровые волны. Цунами. При- Формирование определений понятий 

 воды в ливы и отливы. Океанические «зыбь», «прилив», «отлив», «теплое 
 океане течения течение», «холодное течение». Со- 
   ставление схемы возникновения при- 
   ливов и отливов под воздействием 
   притяжения Луны. Обозначение на 
   контурной карте теплых и холодных 
   течений 

18 Подземные Образование подземных вод. Формирование определений понятий 

 воды Грунтовые и межпластовые во- «подземные воды», «водопроницае- 
  ды. Использование и охрана под- мые горные породы», «водоупорные 
  земных вод горные породы», «водоносный слой», 
   «грунтовые воды», «источник (род- 
   ник)», «межпластовые воды», «мине- 
   ральные воды». Выполнение в тетра- 
   ди рисунка «Грунтовые воды». Зна- 
   комство с источниками подземных 
   вод на экскурсии 

19 Реки Что такое река? Бассейн и водо- Формирование определений понятий 
  раздел. Питание и режим реки. «река», «речная долина», «исток», 
  Реки равнинные и горные. «устье», «длина реки», «речная сис- 
  Пороги и водопады. Каналы. тема», «водораздел», «режим реки», 
  Использование и охрана рек «половодье», «паводок», «пойма», 
   «речная терраса», «порог», «водо- 
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   пад», «канал». Составление описания 
   реки своей местности по плану. Обо- 
   значение на контурной карте наибо- 
   лее крупных рек России и мира. 
   Выявление наиболее протяженных и 
   полноводных рек, 303кналов 

20 Озера Что такое озеро? Озерные котло- Формирование определений понятий 
  вины. Вода в озере. Водохрани- «озеро», «карст», «старица», «сточ- 
  лища. ное озеро», «бессточное озеро», «бо- 
  Практикумы. 6. Составление лото», «пруд». Обозначение на кон- 
  описания внутренних вод турной карте крупных озер и водо- 
   хранилищ. Сравнение озер тектони- 
   ческого и ледникового происхожде- 
   ния. Описание озера или 
   водохранилища 

21 Ледники Как образуются ледники? Гор- Формирование определений понятий 

  ные ледники. Покровные «ледник», «снеговая граница», «айс- 
  ледники. Многолетняя мерзлота берг», «многолетняя мерзлота». Обо- 
   значение на контурной карте круп- 
   ных горных и покровных ледников, 
   границы зоны вечной мерзлоты на 
   территории нашей страны. 
   Выдвижение гипотез возможного 
   использования человеком ледников и 
   вечной мерзлоты 
Атмосфера (7 ч)   
22 Атмосфера: Атмосфера — воздушная обо- Формирование определений понятий 

 строение, лочка Земли. Строение атмосфе- «тропосфера», «стратосфера». Вы- 
 значение, ры. Значение атмосферы. полнение в тетради рисунка «Строе- 
 изучение Изучение атмосферы ние атмосферы». Доказательство из- 
   менения плотности атмосферы и со- 
   става воздуха в верхних слоях по 
   сравнению с поверхностным слоем 

23 Температура Как нагревается воздух? Измене- Формирование определений понятий 

 воздуха ние температуры воздуха. Су- «суточная амплитуда температуры 
  точный ход температуры возду- воздуха», «годовая амплитуда темпе- 
  ха. Средние суточные темпера- ратуры воздуха». Выявление зависи- 
  туры воздуха. Средняя месячная мости между географическим поло- 
  температура. Средние многолет- жением территории и температурой 
  ние температуры воздуха. Годо- воздуха в пределах этой территории. 
  вой ход температуры воздуха. Расчет средней температуры. Форму- 
  Причина изменения температуры лирование вывода о зависимости ме- 
  воздуха в течение года. жду температурой воздуха и высотой 
  Практикумы. 7. Построение солнца над горизонтом 
  графика хода температуры и вы-  

  числение средней температуры  
24 Атмосферно Понятие об атмосферном давле- Формирование определений понятий 

 е давление. нии. Измерение атмосферного «атмосферное давление», «ветер», 
 Ветер давления. Изменение атмосфер- «бриз», «муссон», «роза ветров». Из- 
  ного давления. Как возникает ве- мерение атмосферного давления с 
  тер? Виды ветров. Как опреде- помощью барометра. Выполнение в 
  лить направление и силу ветра? тетради рисунка: изображение на- 
  Значение ветра. правлений движений воздуха в днев- 
  Практикумы. 8. Построение ном и ночном бризе. Сравнение тем- 
  розы ветров пературы и давления над сушей и 
   морем днем и ночью 
25 Водяной пар Водяной пар в атмосфере. Воз- Формирование определений понятий   
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 в атмосфере. дух, насыщенный и не насыщен- «абсолютная влажность воздуха», 
 Облака и ный водяным паром. Относи- «относительная влажность воздуха», 
 атмосфер- тельная влажность. Туман и об- «насыщенный воздух», «ненасыщен- 
 ные осадки лака. Виды атмосферных осад- ный воздух», «туман», «облако», 
  ков. Измерение количества атмо- «атмосферные осадки». Выявление 
  сферных осадков. Причины, зависимости количества воды в воз- 
  влияющие на количество осад- духе от его температуры. Определе- 
  ков. ние количества воды в насыщенном 
  Практикумы. 9. Построение воздухе при заданных температурах 
  диаграммы количества осадков  

  по многолетним данным  
26 Погода Что такое погода? Причины из- Формирование определения понятия 

  менения погоды. Прогноз погоды «воздушные массы». Заполнение 
   304клендаря погоды. Измерение 
   среднесуточной температуры зимой 
   и летом. Сравнение розы ветров и 
   диаграммы облачности, характерных 
   для территории своей местности 

27 Климат Что такое климат? Характери- Формирование определения понятия 

  стика климата. Влияние климата «климат». Описание климата своей 
  на природу и жизнь человека местности по плану. Обозначение на 
   контурной карте основных факторов, 
   влияющих на формирование климата 
   своей местности 

28 Причины, Изменение освещения и нагрева Формирование определений понятий 

 влияющие поверхности Земли в течение го- «Северный тропик», «Южный тро- 
 на климат да. Зависимость климата от бли- пик», «полярный круг», «полярная 
  зости морей и океанов и направ- ночь», «Северный полярный круг», 
  ления господствующих ветров. «Южный полярный круг». Выполне- 
  Зависимость климата от океани- ние в тетради рисунка: изображение 
  ческих течений. Зависимость положения Земли по отношению к 
  климата от высоты местности солнцу днем и ночью; положения 
  над уровнем моря и рельефа земной оси по отношению к солнцу 
   зимой и летом; областей, для кото- 
   рых характерны полярный день и по- 
   лярная ночь 
Биосфера. Географическая оболочка (4 ч)  
29 Разнообра- Распространение организмов по Обозначение на контурной карте 

 зие и рас- территории суши. Широтная границ природных зон. Характери- 
 простране- зональность. Высотная поясность стика одной из природных зон по 
 ние орга-  плану. Работа с картой «Природные 
 низмов на  зоны мира». Подготовка сообщений 
 Земле.  по теме «Охрана биосферы». Харак- 
   теристика наиболее известных запо- 
   ведников и национальных парков. 
   Рассказы о представителях расти- 
   тельного и животного мира 

30 Распростра- Многообразие организмов в мо- Работа по группам: изучение жизни и 

 нение орга- рях и океанах. Изменение соста- деятельности наиболее интересных 
 низмов в ва организмов с глубиной. представителей морской фауны, под- 
 Мировом Влияние морских организмов на готовка иллюстрированных сообще- 
 океане атмосферу ний 

31 Природный Воздействие организмов на зем- Формирование определений понятий 

 комплекс ные оболочки. Почва. Взаимо- «почва», «гумус», «плодородие», 
  связь организмов. Природный «цепь питания», «природный ком- 
  комплекс. Географическая обо- плекс», «заповедник», «географиче- 
  лочка и биосфера. ская оболочка», «биосфера». Изуче- 
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  Практикумы. 10. Составление ние природных комплексов своей ме- 
  характеристики природного ком- стности и их 305консание по плану 
  плекса (ПК)  

32 Обобщение Анализ уровня знаний, умений Выполнение тестовых заданий. Рабо- 

 и контроль по итогам тематического контро- та с учебником, атласом, контурной 
 знаний по ля. Обобщение знаний по картой 
 разделу разделу  

 «Строение   

 Земли.   

 Земные   

 оболочки»   
Население Земли (3 ч)  
33 Население Человечество — единый биоло- Формирование определения понятия 

 Земли гический вид. Численность насе- «человеческая раса». Изучение этно- 
  ления Земли. Основные типы графических особенностей различ- 
  населенных пунктов ных народов. Описание особенностей 
   жилища, одежды, еды, особенностей 
   быта, праздников. Посещение крае- 
   ведческих и этнографических музеев. 
   Обозначение на контурной карте 
   численности населения каждого ма- 
   терика; границ наиболее населенных 
   стран, численности их населения; го- 
   родов с населением более 10 млн че- 
   ловек 

34 Человек и Влияние природы на жизнь и Формирование определений понятий 

 природа здоровье человека. Стихийные «смерч», «ураган». Определение по- 
  природные явления рядка действий при угрозах различ- 
   ных стихийных бедствий (пожара, 
   урагана, наводнения, землетрясения, 
   сильной жары, холода, града, грозы и 
   т. д.) 

35 Обобщение Анализ уровня знаний, умений Выполнение тестовых заданий. Рабо- 
 и контроль по итогам тематического контро- та с учебником, атласом и контурной 
 знаний по ля. Обобщение знаний по картой 
 разделу разделу  

 «Население   

 Земли»   
География материков и океанов. 7 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 2 ч — резервное 

время)   

Введение (2 ч)   
1 Что изучают Материки (континенты) и остро- Умение показывать по карте матери- 

 в курсе гео- ва. Части света. Основные этапы ки и части света. Выделение основ- 
 графии ма- накопления знаний о Земле ных эпох в истории географических 
 териков и  открытий. Характеристика 
 океанов?  важнейших научных открытий 
 Как люди   

 открывали и   

 изучали   

 Землю   
2 Источники Виды карт. Различие географиче- Характеристика источников 305ко- 

 географиче- ских карт по охвату территорий, номии305ческой информации. Груп- 
 ской инфор- масштабу и содержанию. Мето- пировка карты учебника и атласа по 
 мации. Кар- ды географических исследова- содержанию и масштабу 
 та — особый ний.  

 источник Практические работы.  

 географиче- 1. Группировка карт учебника и  
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 ских знаний. атласа по разным признакам  

 Географичес   

 кие методы   

 изучения   

 окружающе   

 й среды   
Главные особенности природы Земли (9 ч)  

Литосфера и рельеф Земли (2 ч)  
3 Происхожде Происхождение Земли. Строение Формирование определений понятий 

 ние материковой и океанической «платформа», «сейсмический пояс». 
 материков и земной коры. Плиты литосферы. Сопоставление строения материко- 
 океанов Платформы и складчатые пояса. вой и океанической коры. Анализ 
  Карта строения земной коры. карты литосферных плит, установле- 
  Сейсмические пояса Земли ние границ столкновения и расхож- 
   дения плит. Анализ карты строения 
   земной коры, выявление закономер- 
   ности в распространении поясов зем- 
   летрясений и вулканизма на Земле 

4 Рельеф Взаимодействие внутренних и Формирование определения понятия 

 Земли внешних сил — основная причи- «рельеф». Сопоставление физической 
  на разнообразия рельефа. Разме- карты с картой строения земной ко- 
  щение крупных форм рельефа на ры. Объяснение зависимости между 
  поверхности Земли. Уникальные строением земной коры и размеще- 
  объекты литосферы. нием крупных форм рельефа суши и 
  Практические работы. дна океана. Описание по карте 
  2. Чтение карт, космических и рельефа одного из материков 
  аэрофотоснимков материков.  

  Описание по карте рельефа одно-  

  го из материков. Сравнение  

  рельефа двух материков, выявле-  

  ние причин сходства и различий  

  (по выбору)  
Атмосфера и климаты Земли (2 ч)  
5 Распределе- Климатические карты. Распреде- Установление по картам зависимости 

 ние темпе- ление температуры воздуха на между климатическими показателя- 
 ратуры воз- Земле. Распределение поясов ат- ми и климатообразующими фактора- 
 духа и осад- мосферного давления на Земле. ми; между свойствами воздушных 
 ков на Зем- Постоянные ветры. Воздушные масс и характером поверхности, над 
 ле. массы. Роль воздушных течений которой они формируются. Характе- 
 Воздушные в формировании климата ристика воздушных масс с разными 
 306консы  свойствами. Чтение климатограмм 

6 Климатичес Основные и переходные клима- Объяснение размещения на Земле 

 кие пояса тические пояса. Климатообра- климатических поясов. Характери- 
 Земли зующие факторы. стика одного из климатических поя- 
  Практические работы. сов. Выявление причин выделения 
  3. Характеристика климата по климатических областей в пределах 
  климатическим картам. поясов. Оценка роли климата в жиз- 
  4. Сравнительное описание ос- ни людей 
  новных показателей климата раз-  

  личных климатических поясов  

  одного из материков; оценка  

  климатических условий материка  

  для жизни населения  
Гидросфера. Мировой океан — главная часть гидросферы (2 ч) 
7 Воды Миро- Роль Океана в жизни Земли. Объяснение роли Мирового океана в 

 вого океана. Происхождение вод Мирового жизни Земли. Доказательство зо- 
 Схема по- океана. Свойства вод Океана. нальности в распределении водных 
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 верхностных Льды в Океане. Водные массы. масс. Работа с картой: обозначение 
 течений Схема поверхностных течений круговых движений поверхностных 
   вод; выявление их роли в формиро- 
   вании природы суши 

8 Жизнь в Разнообразие морских организ- Выявление особенностей распро- 

 Океане. мов. Распространение жизни в странения жизни в океане. Характе- 
 Взаимодей- Океане. Биологические богатства ристика процесса обмена теплом и 
 ствие Океа- Океана. Взаимодействие Океана влагой между океаном, атмосферой и 
 на с атмо- с атмосферой и сушей сушей 
 сферой и   

 сушей   
Географическая оболочка (3 ч)  
9 Строение и Строение и свойства географиче- Формирование определения понятия 

 свойства ской оболочки. Круговорот ве- «географическая оболочка». Харак- 
 географиче- ществ и энергии. Роль живых ор- теристика строения географической 
 ской обо- ганизмов в формировании при- оболочки. Объяснение взаимодейст- 
 лочки роды вия ее компонентов; ее основных 
   свойств 

10 Природные Природные комплексы суши и Формулирование определения поня- 

 комплексы океана. Разнообразие природных тия «природный комплекс». Сравне- 
 суши и комплексов ние территориальных и аквальных 
 океана  комплексов. Характеристика 
   различных комплексов 

11 Природная Что такое природная зона? Раз- Формулирование определений поня- 

 зональность нообразие природных зон. Зако- тий «природная зона», «широтная 
  номерности размещения природ- зональность», «высотная поясность». 
  ных зон на Земле. Широтная зо- Выявление связи между природными 
  нальность. Высотная зональ- компонентами зоны. Анализ карты 
  ность. природных зон. Характеристика осо- 
  Практические работы. бенностей размещения природных 
  5. Анализ карт антропогенных зон на материках и в океанах. Уста- 
  ландшафтов. Выявление матери- новление по картам и схемам зако- 
  ков с самыми большими ареала- номерностей в проявлении широтной 
  ми таких ландшафтов зональности и высотной поясности 
Население Земли (3 ч)  
12 Численность Численность населения Земли. Анализ изменения численности насе- 

 населения Факторы, влияющие на числен- ления мира. Определение и сравне- 
 Земли. Раз- ность населения. Размещение ние численности населения матери- 
 мещение на- людей на Земле. ков и стран мира. Работа с тематиче- 
 селения Практические работы. скими картами: определение рож- 
  6. Сравнительное описание чис- даемости, смертности, естественного 
  ленности, плотности и динамики прироста, плотности населения 
  населения материков и стран ми-  

  ра  
13 Народы и Этнический состав населения Формирование определений понятий 

 религии мира. Мировые и национальные «этнос», «религия». Анализ карты 
 мира религии. народов мира; изучение территорий 
  Практические работы. проживания народов, относящихся к 
  7. Моделирование на контурной одним языковым семьям. Анализ 
  карте размещения крупнейших карты религий мира; выявление гео- 
  этносов и малых народов, а так- графии мировых и национальных ре- 
  же крупных городов лигий 

14 Хозяйствен- Основные виды хозяйственной Формирование определений понятий 
 ная деятель- деятельности людей. Их влияние «хозяйство», «материальная и духов- 
 ность лю- на природные комплексы. Ком- ная культура». Характеристика раз- 
 дей. Город- плексные карты. Городское и ных видов хозяйственной деятельно- 
 ское и сель- сельское население. Культурно- сти, выделение основных видов. Вы- 
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 ское населе- исторические регионы мира. явление по статистическим таблицам 
 ние Многообразие стран, их стран-лидеров в промышленности и 
  основные типы сельском хозяйстве. Описание харак- 
   терных черт промышленного и сель- 
   скохозяйственного ландшафта по их 
   изображению. Выявление таких 
   ландшафтов в своей местности. 
   Сравнение образа жизни горожанина 
   и жителя сельской местности. 
   Умение различать города по их 
   функции 
Океаны и материки (50 ч)  
Ок    

еа    

ны    

(2    

ч)    
15 Тихий Тихий океан, Индийский океан: Определение по картам географиче- 

 океан. географическое положение, из ского положения океанов, их глуби- 
 Индийский истории исследования океанов, ны, крупнейших поверхностных те- 
 океан особенности природы, виды хо- чений. Характеристика по картам и 
  зяйственной деятельности в каж- тексту учебника особенностей при- 
  дом из океанов роды океанов. Сравнение океанов. 
   Выявление характера хозяйственного 
   использования океанов и его влияния 
   на сохранение их природы. 
   Подготовка и обсуждение 
   презентации об океане 

16 Атлантиче- Атлантический океан, Северный Определение по картам географиче- 

 ский океан. Ледовитый океан: географиче- ского положения океанов, их глуби- 
 Северный ское положение, из истории ис- ны, крупнейших поверхностных те- 
 Ледовитый следования океанов, особенности чений. Характеристика по картам и 
 океан природы, виды хозяйственной тексту учебника особенностей при- 
  деятельности в каждом из океа- роды. Сравнение океанов 
  нов.  

  Практические работы.  

  8. Выявление и отражение на  

  контурной карте транспортной,  

  промысловой, сырьевой, рекреа-  

  ционной и других функций одно-  

  го из океанов (по выбору).  

  9. Описание по картам и другим  

  источникам информации особен-  

  ностей географического положе-  

  ния, природы и населения одного  

  из крупных островов (по выбору)  
Южные материки (1 ч)  
17 Общие осо- Особенности географического Сравнение географического положе- 

 бенности положения южных материков. ния южных материков. Выявление 
 природы Общие черты рельефа и климата. общих особенностей в компонентах 
 южных ма- Внутренние воды. Общие природы. Сравнение материков по 
 териков особенности расположения выраженности в их природе широт- 
  природных зон. Почвенная карта ной зональности и высотной поясно- 
   сти 
Африка (10 ч)   
18 Географичес Географическое положение. Ис- Определять географическое положе- 

 кое следование Африки зарубежны- ние материка и объяснение его влия- 
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 положение. ми путешественниками. ния на природу. Оценка результатов 
 Исследовани Исследования Африки русскими исследований Африки зарубежными 
 я Африки путешественниками и учеными и русскими путешественниками и 
   исследователями 

19 Рельеф и Основные формы рельефа. Фор- Объяснение преобладания в рельефе 

 полезные мирование рельефа под влиянием материка высоких равнин. Характе- 
 ископаемые внутренних и внешних 309коно- ристика размещения месторождений 
  мисов. Размещение полезных ископаемых. Оценка богат- 
  месторождений полезных ства материка полезными ископае- 
  ископаемых мыми. Составление описания релье- 
   фа какой-либо территории материка 

20 Климат. Климатические пояса Африки. Объяснение влияния климатообра- 

 Внутренние Внутренние воды Африки. Зна- зующих факторов на климат матери- 
 воды чение рек и озер в жизни населе- ка. Характеристика климата какой- 
  ния либо территории материка, анализ 
   климатограмм. Выявление зависимо- 
   сти рек от рельефа и климата. 
   Характеристика одной из рек 
   материка по плану 

21 Природные Проявление широтной зонально- Характеристика природных зон ма- 
 зоны сти на материке. Основные черты терика; объяснение соотношения те- 
  природы зон пла и влаги в каждой из зон. 
   Выявление изменений природы зон 
   под влиянием хозяйственной 
   деятельности людей 

22 Влияние че- Влияние человека на природу. Объяснение изменений, которые 

 ловека на Стихийные бедствия. произошли в природе Африки под 
 природу. За- Заповедники и национальные 309кономием хозяйственной дея- 
 поведники и парки тельности человека. Характеристика 
 националь-  стихийных бедствий, происходящих 
 ные парки  на материке. Работа с картой: анализ 
   заповедников и национальных пар- 
   ков, их расположение в различных 
   природных зонах. Анализ 
   экологической карты материка 

23 Население Население Африки. Размещение Характеристика изменения числен- 

  населения. Колониальное про- ности населения во времени и факто- 
  шлое материка ров, влияющих на этот показатель. 
   Анализ карты плотности населения. 
   Определение по карте атласа наибо- 
   лее крупных этносов, по статистиче- 
   ским показателям — соотношения 
   городского и сельского населения. 
   Анализ политической карты: выявле- 
   ние больших и малых стран, истори- 
   ко-культурных регионов Африки 

24 Страны Общая характеристика региона. Оценка географического положения 

 Северной Географическое положение, при- региона и стран, расположенных в 
 Африки. рода, население, хозяйство Ал- его пределах. Выявление особенно- 
 Алжир жира стей природы, природных богатств, 
   этнического и религиозного состава 
   населения и его хозяйственной дея- 
   тельности. Анализ карты хозяйствен- 
   ной деятельности населения. Харак- 
   теристика одной из стран региона (по 
   выбору) 

25 Страны За- Общая характеристика региона. Оценка географического положения   
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 падной и Географическое положение, при- региона и стран, расположенных в 
 Централь- рода, население, хозяйство Ниге- его пределах. Выявление особенно- 
 ной Африки. рии. стей природы, природных богатств, 
 Нигерия Практические работы. этнического состава населения и его 
  10. Определение по картам при- хозяйственной деятельности. 
  родных богатств стран Цен- Подготовка и обсуждение 
  тральной Африки презентации об одной из стран 
   региона 

26 Страны Общая характеристика региона. Оценка географического положения 

 Восточной Географическое положение, при- региона и стран, расположенных в 
 Африки. рода, население, хозяйство его пределах. Выявление особенно- 
 Эфиопия Эфиопии стей природы и природных богатств 
   региона. Характеристика одной из 
   стран региона. Подготовка и обсуж- 
   дение презентации о заповедниках и 
   национальных парках, о странах, о 
   памятниках природного и культурно- 
   го наследия региона 

27 Страны Общая характеристика региона. Оценка географического положения 

 Южной Аф- Географическое положение, при- региона и стран, расположенных в 
 рики. Юж- рода, население, хозяйство Юж- его пределах. Выявление особенно- 
 но- но-Африканской Республики. стей природы, природных богатств и 
 Африкан- Практические работы. этнического состава населения и ос- 
 ская Респуб- 11. Определение по картам ос- новные виды его хозяйственной дея- 
 лика новных видов хозяйственной тельности. Характеристика одной из 
  деятельности населения стран стран региона. Анализ экологической 
  Южной Африки. 12. Оценка гео- карты 
  графического положения, плани-  

  ровки и внешнего облика круп-  

  нейших городов Африки  
Австралия (4 ч)   
28 Географиче- Своеобразие географического Объяснение причин выровненного 

 ское поло- положения материка. История рельефа материка. Установление за- 
 жение. Ис- открытия и исследования. кономерностей размещения место- 
 тория от- Особенности рельефа. рождений полезных ископаемых на 
 крытия. Размещение месторождений материке. Сравнение 
 Рельеф и полезных ископаемых географического положения и 
 полезные  рельефа Австралии и Африки 
 ископаемые   

29 Климат. Факторы, определяющие особен- Объяснение причин сухости климата 

 Внутренние ности климата материка. Клима- на большей территории, бедности 
 воды тические пояса и области. Внут- поверхностными водами. Анализ 
  ренние воды климатограмм. Составление 
   описания одной из рек материка 

30 Природные Проявление широтной зонально- Объяснение причин эндемичности 
 зоны. Свое- сти в размещении природных органического мира, особенностей 
 образие ор- зон. Своеобразие органического размещения природных зон в сравне- 
 ганического мира нии с Африкой 
 мира   

31 Австралийск Население. Хозяйство Австра- Составление описания населения 

 ий Союз лийского Союза. Изменение при- (численности, размещения по терри- 
  роды человеком. тории, этнического состава, соотно- 
  Практические работы. шения городского и сельского насе- 
  13. Сравнительная характеристи- ления). Анализ карты хозяйственной 
  ка природы, населения и его хо- деятельности людей. Оценка степени 
  зяйственной деятельности двух изменения природы человеком 
  регионов Австралии (по выбору)  
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Океания (1 ч)  
32 Природа, Географическое положение. Из Оценка географического положения 

 население и истории открытия и исследова- Океании, крупных островов и архи- 
 страны ния. Особенности природы. На- пелагов. Установление связи между 
  селение и страны. Памятники природой островов и их происхожде- 
  природного и культурного нием. Объяснение причин своеобра- 
  наследия зия, уникальности природы Океании. 
   Составление описания одного из ост- 
   ровов. Обозначение на карте наибо- 
   лее значимых стран Океании 
Южная Америка (7 ч)  
33 Географиче- Географическое положение Сравнение географического положе- 

 ское поло- 311ктерика. История открытия и ния Южной Америки, Африки и Ав- 
 жение. Из исследования материка стралии. Формирование выводов о 
 истории от-  природе материка на основе оценки 
 крытия и  его географического положения 
 исследова-   

 ния матери-   

 ка   
34 Рельеф и История формирования основ- Объяснение причин контрастов в 

 полезные ных форм рельефа материка. За- строении рельефа Южной Америки. 
 ископаемые кономерности размещения рав- Выявление закономерностей в раз- 
  нин и складчатых поясов, место- мещении крупных форм рельефа и 
  рождений полезных ископаемых месторождений полезных ископае- 
   мых. Сравнение рельефа Южной 
   Америки и Африки, формирование 
   вывода по результатам сравнения 

35 Климат. Климатообразующие факторы. Объяснение причин преобладания 

 Внутренние Климатические пояса и области. влажных типов климата, богатства 
 воды Реки как производные рельефа и 311ктерика поверхностными водами. 
  климата материка Сравнение климата и внутренних вод 
   Южной Америки и Африки. Оценка 
   климата и внутренних вод материка 
   для жизни населения 

36 Природные Своеобразие органического мира Выявление зависимости размещения 

 зоны материка. Высотная поясность в природных зон от климата. Опреде- 
  Андах. Изменение природы ление своеобразия каждой из при- 
  311ктерика под влиянием родных зон материка. Сравнение 
  деятельности человека. Охрана природных зон Южной Америки и 
  природы Африки. Умение приводить примеры 
   изменения природы материка чело- 
   веком 

37 Население История заселения материка. Анализ карт и статистических пока- 

  Численность, плотность населе- зателей; описание плотности населе- 
  ния, этнический состав населе- ния, особенностей его размещения на 
  ния. Страны материке. Группировка стран 
   материка по различным признакам 

38 Страны Географическое положение, при- Оценка географического положения 

 Востока рода, население, хозяйство Бра- страны. Составление описания насе- 
 материка. зилии и Аргентины. ления страны. Анализ карты хозяйст- 
 Бразилия Практические работы. венной деятельности населения. 
  14. Составление описания при- Анализ экологической карты. Подго- 
  роды, населения (его культуры и товка и обсуждение презентации о 
  быта), географического положе- стране 
  ния крупных городов Бразилии  

  или Аргентины  
39 Страны Анд. Своеобразие природы Анд. Гео- Выявление по картам атласа и тексту   
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 Перу графическое положение, приро- учебника особенностей природы и 
  да, население, хозяйство Перу. природных богатств страны. Описа- 
  Памятники всемирного наследия. ние этнического состава населения и 
  Практические работы. его хозяйственной деятельности. Со- 
  15. Характеристика основных ставление описания одной из частей 
  видов хозяйственной деятельно- страны. Характеристика памятников 
  сти населения Андских стран всемирного наследия на территории 
   Андских стран 
Антарктида (1 ч)   
40 Географиче- Географическое положение. Ан- Объяснять особенности природы ма- 

 ское поло- тарктика. Открытие и первые ис- терика и его влияния на природу всей 
 жение. От- следования. Современные иссле- Земли. Анализ климатограмм. Со- 
 крытие и дования Антарктиды. Леднико- ставление описания климата внут- 
 исследова- вый покров. Подледный рельеф. ренних и прибрежных районов мате- 
 ние Антарк- Климат. Органический мир. Зна- рика. Оценка природных ресурсов 
 тиды чение современных исследова- Антарктиды. Объяснение междуна- 
  ний Антарктики. родного статуса материка. Подготов- 
  Практические работы. ка и обсуждение презентации о мате- 
  16. Определение целей изучения рике 
  южной полярной области Земли.  

  Составление проекта  

  использования природных  

  богатств материка в будущем  
Северные материки (1 ч)  
41 Общие осо- Географическое положение. Об- Сравнение материков. Выявление 

 бенности щие черты рельефа. Древнее общих особенностей в географиче- 
 природы се- оледенение. Общие черты кли- ском положении и компонентах при- 
 верных ма- мата и природных зон роды северных материков 
 териков   
Северная Америка (7 ч)  
42 Географиче- Географическое положение. Из Оценка географического положения 

 ское поло- истории открытия и исследова- материка и его влияния на природу. 
 жение. Из ния материка. Русские Умение называть имена зарубежных 
 истории от- исследования Северо-Западной и русских путешественников и ис- 
 крытия и Америки следователей Северной Америки 
 исследова-   

 ния матери-   

 ка   
43 Рельеф и Основные черты рельефа мате- Объяснение размещения крупных 

 полезные рика. Влияние древнего оледене- форм рельефа на материке. Состав- 
 ископаемые ния на рельеф. Закономерности ление характеристики крупных форм 
  размещения крупных форм рельефа. Выявление закономерности 
  рельефа и месторождений в размещении крупных форм рельефа 
  полезных ископаемых и месторождений полезных ископае- 
   мых 

44 Климат. Климатообразующие факторы. Определение влияния климатообра- 
 Внутренние Климатические пояса и области. зующих факторов на формирование 
 воды Внутренние воды. Реки как про- климата материка. Анализ климати- 
  изводные рельефа и климата ческой карты, климатограмм и карты 
  312ктерика климатических поясов. Составление 
   характеристики климата отдельных 
   территорий, сравнение их и объясне- 
   ние причин сходства и различий. 
   Объяснение зависимости рек от 
   рельефа и климата 

45 Природные Природные зоны. Изменение Объяснение причин особого разме- 

 зоны. природы под влиянием деятель- щения природных зон. Составление 
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 Население ности человека. Население 313консания отдельных зон. Форми- 
   рование определения понятий «тунд- 
   ра», «тайга», «степь». Оценка степе- 
   ни изменения природы материка. 
   Выявление по карте расположения 
   заповедников и национальных пар- 
   ков 

46 Канада Географическое положение, при- Описание и оценка географического 

  рода, население, хозяйство, запо- положения Канады. Составление ха- 
  ведники и национальные парки рактеристики ее природы и природ- 
  Канады ных богатств. Выявление особенно- 
   стей состава и размещения населе- 
   ния, основных видов его хозяйствен- 
   ной деятельности. Оценка степени 
   изменения природы страны 

47 Соединенны Географическое положение, при- Оценка географического положения 

 е Штаты рода, население, хозяйство, па- страны для жизни населения и разви- 
 Америки мятники природного и культур- тия хозяйства. Доказательство разно- 
  ного наследия США образия и богатства природы страны. 
   Анализ карты хозяйственной дея- 
   тельности населения: определение 
   размещения отраслей хозяйства и 
   крупных городов. Анализ 
   экологической карты: оценка степени 
   изменения природы страны 

48 Средняя Общая характеристика региона. Выделение общих черт материальной 
 Америка. Географическое положение, при- и духовной культуры населения Ла- 
 Мексика рода, население, хозяйство Мек- тинской Америки. Выявление основ- 
  сики. ных отраслей хозяйства страны. Со- 
  Практические работы. ставление по картам атласа и тексту 
  17. Характеристика по картам учебника описания Мексики и еще 
  основных видов природных ре- одной из стран Средней Америки 
  сурсов Канады, США и Мексики.  

  18. Выявление особенностей  

  размещения населения, а также  

  географического положения,  

  планировки и внешнего облика  

  крупнейших городов Канады,  

  США и Мексики   
Евразия (16 ч)  

49 Географиче- Особенности географического Сравнение географического положе- 

 ское поло- положения. Очертания берегов. ния Евразии и Северной Америки. 
 жение. Ис- Исследования Центральной Азии Формирование предварительных вы- 
 следования  водов о природе материка на основе 
 Централь-  оценки его географического положе- 
 ной Азии  ния. Оценка вклада русских 
   исследователей в изучение 
   Центральной Азии 

50 Особенност Особенности рельефа Евразии, Объяснение причин контрастов в 

 и рельефа, его развитие. Области землетря- строении рельефа материка. Выявле- 
 его развитие сений и вулканов. Основные ние закономерностей в размещении 
  формы рельефа. Полезные равнин, горных складчатых областей 
  ископаемые и месторождений полезных ископае- 
   мых. Описание по карте крупных 
   форм рельефа. Моделирование на 
   контурной карте форм рельефа и ме- 
   сторождений полезных ископаемых. 
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   Оценка богатства материка 

   минеральными ресурсами 
51 Климат. Факторы, формирующие климат Объяснение влияния климатообра- 

 Внутренние материка. Климатические пояса. зующих факторов на климат матери- 
 воды Влияние климата на хозяйствен- ка. Описание климата поясов и об- 
  ную деятельность населения. ластей. Сравнение климата Северной 
  Внутренние воды, их распреде- Америки и Евразии. Анализ климато- 
  ление. Реки. Территории внут- грамм. Оценка климата Евразии для 
  реннего стока. Озера. Современ- жизни и хозяйственной деятельности 
  ное оледенение. Многолетняя населения. Моделирование на кон- 
  мерзлота турной карте размещения внутренних 
   вод материка. Описание реки по пла- 
   ну. Установление связи между режи- 
   мом рек и климатом, сравнение рек 
   Евразии 

52 Природные Расположение природных зон. Объяснение связи между компонен- 

 зоны. Наро- Высотные пояса в Гималаях и тами природы и особенностями рас- 
 ды и страны Альпах. Народы Евразии. Стра- положения природных зон на мате- 
 Евразии ны. рике. Составление характеристики 
  Практические работы. природных зон. Сравнение природ- 
  19. Составление «каталога» на- ных зон Северной Америки и Евра- 
  родов Евразии по языковым зии. Оценка степени изменения 
  группам природных зон человеком 

53 Страны Общая характеристика региона. Формулирование определения поня- 

 Северной Природа. Население. Хозяйство. тия «фьорд». Анализ численности 
 Европы Комплексная характеристика населения региона и его размещения. 
  стран региона. Анализ политической карты, группи- 
  Практические работы. ровка стран по различным призна- 
  20. Описание видов хозяйствен- кам. Составление описания стран, их 
  ной деятельности населения сравнение 
  стран Северной Европы, связан-  

  ных с океаном  
54 Страны Общая характеристика региона. Объяснение влияния географическо- 

 Западной Географическое положение, при- го положения на хозяйственную дея- 
 Европы. рода, население, хозяйство, объ- тельность населения. Составление по 
 Великобрита екты всемирного наследия Вели- картам и тексту учебника комплекс- 
 ния кобритании ной характеристики страны. Опреде- 
   ление особенностей материальной и 
   духовной культуры населения стра- 
   ны, его вклад в развитие мировой ци- 
   вилизации 

55 Франция. Географическое положение, при- Сравнение географического положе- 

 Германия рода, население, хозяйство, па- ния Франции и Германии, их при- 
  мятники природного и культур- родных ресурсов, состава населения 
  ного наследия Франции и Герма- и его размещения, хозяйства. Уста- 
  нии. новление причин сходства и разли- 
  Практические работы. чия стран. Подготовка и обсуждение 
  21. Сравнительная характеристи- презентации о стране 
  ка Великобритании, Франции и  

  Германии  
56 Страны Польша, Чехия, Словакия, Венг- Выявление влияния географического 

 Восточной рия: общая характеристика ре- положения стран на развитие их хо- 
 Европы гиона, население и хозяйство. зяйства. Установление связи между 
  Румыния и страны Балканского природными ресурсами и развитием 
  полуострова: природа, население отраслей хозяйства стран. Определе- 
  и хозяйство ние особенностей материальной и 
   духовной культуры населения каж- 
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   дой из стран. Оценка вклада 
   населения стран в развитие мировой 
   цивилизации 

57 Страны Страны Балтии, Белоруссия, Ук- Оценка географического положения 

 Восточной раина, Молдавия: географиче- стран. Составление описания страны, 
 Европы ское положение, природа, насе- ее краткой комплексной характери- 
 (продолжени ление, хозяйство стран стики 
 е)   

58 Страны Общая характеристика региона. Работа с картой: обозначение наибо- 

 Южной Географическое положение, при- лее важных географических объектов 
 Европы. рода, население, хозяйство Ита- региона и Италии. Объяснение осо- 
 Италия лии. Памятники всемирного бенностей природы и природных бо- 
  наследия региона гатств Италии, ее населения и видов 
   хозяйственной деятельности. Оценка 
   вклада населения страны в развитие 
   мировой цивилизации 

59 Страны Общая характеристика региона. Объяснение историко-культурных 

 Юго- Географическое положение, при- особенностей стран региона. Оценка 
 Западной рода, население, хозяйство Ар- их географического положения. Вы- 
 Азии мении, Грузии, Азербайджана. явление своеобразия природы стран, 
  Практические работы. главных природных богатств и осо- 
  22. Группировка стран Юго- бенностей их размещения. Характе- 
  Западной Азии по различным ристика этнического и религиозного 
  признакам состава населения стран. Работа с 
   картой: определение видов хозяйст- 
   венной деятельности населения. 
   Подготовка и обсуждение 
   презентации об одной из стран 
   региона 

60 Страны Общая характеристика региона. Объяснение влияния географическо- 

 Центрально Географическое положение, при- го положения стран региона на свое- 
 й Азии рода, население, хозяйство Ка- образие их природы. Определение 
  захстана, Узбекистана, Киргизии, основных природных богатств стран 
  Таджикистана, Туркмении, Мон- и связанных с ними видов хозяйст- 
  голии венной деятельности. Выявление 
   особенностей размещения населения, 
   географического положения крупных 
   городов. Составление по картам ком- 
   плексной характеристики стран. 
   Подготовка и обсуждение 
   презентации об одной из стран 
   региона 

61 Страны Общая характеристика региона. Объяснение особенностей географи- 

 Восточной Географическое положение, при- ческого положения Китая, оценка его 
 Азии. Китай рода, население, хозяйство, па- влияния на развитие хозяйства стра- 
  мятники всемирного наследия ны. Характеристика компонентов 
  Китая. природы и природных богатств Ки- 
  Практические работы. тая. Оценка степени антропогенного 
  23. Составление описания гео- изменения природы на востоке и за- 
  графического положения круп- паде страны. Характеристика населе- 
  ных городов Китая, обозначение ния страны. Работа с картой: уста- 
  их на контурной карте новление и объяснение развития раз- 
   личных видов хозяйственной дея- 
   тельности населения. Оценка вклада 
   Китая в развитие мировой 
   цивилизации 

62 Япония Географическое положение, при- Оценка географического положения 
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  рода, население, хозяйство, па-  Японии. Определение своеобразия 
  мятники всемирного наследия  природы и природных богатств. Объ- 
  Японии  яснение роли моря в жизни населе- 
     ния. Характеристика населения, ос- 
     новных видов его хозяйственной дея- 
     тельности. Подготовка и обсуждение 
     презентации о Японии 

63 Страны Общая характеристика региона.  Объяснение историко-культурных 

 Южной Географическое положение, при- особенностей региона. Оценка 
 Азии. Индия рода, население, хозяйство Ин-  316кономии316ческого положения 
  дии.  Индии. Выявление своеобразия при- 
  Практические работы.  роды отдельных частей страны. Ус- 
  24. Моделирование на контурной тановление главных природных бо- 
  карте размещения природных  гатств и их размещения. Характери- 
  богатств Индии  стика этнического и 316кономиозно- 
     го состава населения. Работа с кар- 
     той: определение основных видов 
     хозяйственной деятельности. 
     Подготовка и обсуждение 
     презентации об Индии 

64 Страны Общая характеристика региона.  Работа с картой: обозначение наибо- 

 Юго- Географическое положение, при- лее важных географических объектов 
 Восточной рода, население, хозяйство Ин-  региона, крупных островов и архипе- 
 Азии. Индо- донезии  лагов. Характеристика Индонезии: 
 незия    особенностей ее природы и природ- 
     ных богатств, населения и видов его 
     хозяйственной деятельности 
Географическая оболочка — наш дом (2 ч)     
65 Закономерно Закономерности географической  Характеристика основных свойств 

 сти оболочки: целостность, ритмич-  географической оболочки. Умение 
 316кономии ность, зональность  приводить примеры закономерно- 
 316ческой    стей, присущих различным компо- 
 оболочки    нентам природы 

66 Взаимодейст Значение природных богатств.  Характеристика основных видов 

 вие природы Влияние природы на условия  природных богатств, объяснение их 
 и общества жизни людей. Воздействие чело-  использования человеком в различ- 
  века на природу. Необходимость  ных видах хозяйственной деятельно- 
  международного сотрудничества  сти. Умение приводить примеры 
  в использовании природы и ее  влияния природы на жизнь людей. 
  охране.  Оценка состояния природы террито- 
  Практические работы.  рий материков, их крупных регионов, 
  25. Моделирование на контурной отдельных стран. Доказательство 
  карте размещения основных ви-  необходимости охраны природы 
  дов природных богатств матери-     

  ков и океанов. 26. Составление     

  описания местности: выявление     

  ее геоэкологических проблем и     

  путей сохранения и улучшения     

  качества окружающей среды: на-     

  личие памятников природы и     

  культуры     

       
№ Тема урока Содержание урока»  Виды деятельности ученика   

ур        

ок        

а         
География России. Природа. 8 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 2 ч — резервное  
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время)  
Что изучает физическая география России (1 ч)  
1 Что изучает Зачем следует изучать геогра- Знакомство с учебниками, интер- 

 физическая фию своей страны? нет-ресурсами 
 география Знакомство с различными  

 России ГИС  
Наша Родина на карте мира (6 ч)  
2 Географичес Россия — самое большое го- Анализ и сопоставление карт атла- 

 кое сударство мира. Краевые точ- са. Работа с источниками географи- 
 положение ки России. Особенности ческой информации. Обозначение 
 России 317кономии317ческого поло- границ России на контурной карте 
  жения России. Границы Рос-  

  сии.  

  Практические работы.  

  1. Характеристика географи-  

  ческого положения России.  

  Дискуссия. Тема: «Огромные  

  пространства России — блага  

  или помеха в развитии стра-  

  ны?»  
3 Моря, Физико-географическая ха- Составление характеристики моря. 

 омывающие рактеристика морей. Ресурсы Обозначение на контурной карте 
 берега морей. Экологические береговой линии России 
 России проблемы морей  

4 Россия на Часовые пояса на территории Решение задач на определение ме- 

 карте часо- России. Реформа системы ис- стного и поясного времени 
 вых поясов числения времени в России.  

  Местное время.  

  Практические работы.  

  2. Определение поясного вре-  

  мени для различных пунктов  

  России  
5 Как осваи- Открытие и освоение Севера Сбор и информация из разных гео- 

 вали и изу- новгородцами и поморами. графических источников информа- 
 чали терри- Походы русских в Западную ции о русских ученых, землепро- 
 торию Рос- Сибирь. Географические от- ходцах — открывателех земель на 
 сии крытия XVI — начала XVII в. севере и востоке страны 
  Открытия нового времени (се-  

  редина XVII—XVIII в.).  

  Открытия XVIIв.  

  Исследования XIX—XX вв.  
6 Современ- Федеральные округа и их сто- Анализ политико- 

 ное админи- лицы. Субъекты федерации: административной карты России 
 стративно- края, области, города феде- (государственные границы, феде- 
 территори- рального подчинения, нацио- ральные округа и их столицы, субъ- 
 альное уст- нально-территориальные об- екты) 
 ройство Рос- разования  

 сии   
7 Обобщение Систематизация и обобщение Работа с картами атласа, интернет- 

 знаний по знаний по теме. Итоговый ресурсами. Самоидентификация 
 теме «Наша контроль в форме географиче- «Я — гражданин России (житель ее 
 Родина на ского диктанта, зачета, пре- конкретного региона)». Подготовка 
 карте мира» зентации. Дискуссия. Тема презентации 
  «Огромные пространства Рос-  

  сии: благо или помеха в раз-  

  витии страны?»  

Раздел I. Особенности природы и природные ресурсы России (18 ч)  
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Рельеф, геологическое строение и минеральные ресурсы (4 ч)  
8 Особенност Крупные формы рельефа Рос- Обозначение на контурной карте 

 и рельефа сии и их размещение основных форм рельефа России 
 России   

9 Геологическ Основные этапы геологиче- Анализ и сопоставление физиче- 

 ое строение ской истории формирования ской и тектонической карт 
 территории земной коры. Тектонические  

 России структуры нашей страны.  

  Связь основных форм рельефа  

  со строением литосферы  
10 Минеральны Распространение полезных Составление характеристики раз- 

 е ресурсы ископаемых. Минерально- мещения полезных ископаемых 
 России сырьевая база России. Эколо- России, обозначение на контурной 
  гические проблемы, связанные карте крупных месторождений. 
  с добычей полезных ископае- Объяснение особенностей 
  мых. размещения полезных ископаемых 
  Практические работы.  

  3. Объяснение зависимости  

  расположения крупных форм  

  рельефа и месторождений по-  

  лезных ископаемых от строе-  

  ния земной коры  
11 Развитие Процессы, формирующие Составление характеристики со- 

 форм рельеф. Древнее оледенение временных ресурсов, формирую- 
 рельефа на территории России. Дея- щих рельеф. Объяснение 
  тельность текучих вод. Дея- взаимосвязи всех компонентов 
  тельность ветра. Деятельность природы 
  человека. Стихийные природ-  

  ные явления, происходящие в  

  литосфере. Особенности  

  геологического строения,  

  рельефа и минеральных  

  ресурсов родного края  
Климат и климатические ресурсы (4 ч)  

12 От чего за- Климатообразующие факторы, Анализ климатических карт и диа- 

 висит кли- влияние географического по- грамм. Отработка новых понятий с 
 мат нашей ложения на климат. помощью программы «Тренажер» 
 страны Циркуляция воздушных масс.  

  Влияние подстилающей  

  поверхности  
13 Распределе- Распределение осадков на Составление характеристики раз- 

 ние тепла и территории нашей страны. ных типов климата 
 влаги на Типы климатов России: арк-  

 территории тический, субарктический,  

 России. умеренно континентальный,  

 Разнообрази континентальный, резко кон-  

 е климата тинентальный, муссонный  

 России климат умеренного пояса.  

  Практические работы.  

  4. Определение по картам за-  

  кономерностей распределения  

  солнечной радиации, радиа-  

  ционного баланса, выявление  

  особенностей распределения  

  средних температур января и  

  июля, годового количества  

  осадков на территории страны  
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14 319коно- Влияние климата на жизнь и Составление характеристики сти- 
 мии319319ь деятельность человека. Благо- хийных явлений и их последствий 
 человека от приятные климатические ус- для человека (1— явления, типич- 
 климата. ловия. Неблагоприятные кли- ных для своего края). Работа с 
 Агроклимат матические явления. Агрок- контурной картой  

 ические лиматические ресурсы. Прак-   

 ресурсы тические работы. 5. Оценка   

  основных климатических по-   

  казателей одного из регионов   

  страны   
15 Климат Характеристика климата сво- Составление характеристики 

 родного края его края. Оценка агроклима- явлений природы  

  тических ресурсов   
Внутренние воды и водные ресурсы (3 ч)   
16 Разнообрази Значение внутренних вод для Составление характеристики реки. 

 е человека. Главные речные Объяснение влияние климата на ре- 
 внутренних системы России. Зависимость ки  

 вод России рек от рельефа. Влияние   

  климата на реки. Стихийные   

  явления, связанные с реками   
17 Озера, боло- Крупнейшие озера России. Обозначение на контурной карте 

 та, подзем- Происхождение озерных кот- крупных рек, озер, границы много- 
 ные воды, ловин. Верховые и низовые летней мерзлоты  

 ледники, болота. Важность сохранения   

 многолетняя водно-болотных угодий. Роль   

 мерзлота подземных вод в природе и   

  жизни человека. Виды под-   

  земных вод. Границы распро-   

  странения многолетней мерз-   

  лоты в России, причины ее   

  образования. Особенности ос-   

  воения территорий с много-   

  летней мерзлотой   
18 Водные Роль воды в жизни человека. Оценивание роли воды в жизни че- 

 ресурсы Влияние деятельности челове- ловека. Объяснение эстетической и 
  ка на водные ресурсы и меры оздоровительно роли водных 
  по их охране и восстановле- ландшафтов  

  нию. Стихийные явления, свя-   

  занные с водой. Дискуссия.   

  Тема «Вода — уникальный   

  ресурс, который нечем заме-   

  нить…   

Почвы и почвенные ресурсы (3 ч)   
19 Образование Основные свойства почв. Фак- Анализ текста и рисунков учебника. 

 почв и их торы почвообразования Составление конспекта урока 
 разнообра-    

 зие    
20 Закономерно Типы почв России: арктиче- Выявление зависимости распро- 

 сти ские, тундрово-глеевые, под- странения почв от климата, релье- 
 распростран золистые, дерново- фа, растительности и других факто- 
 ения почв подзолистые, серые лесные, ров  

  черноземы, темно-   

  каштановые, каштановые,   

  светло-каштановые. Практи-   

  ческие работы. 6. Выявление   

  условий почвообразования   

  основных типов почв (количе-   
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  ство тепла, влаги, рельеф, рас-  

  тительность). Оценка их  

  плодородия  
21 Почвенные Значение почвы для жизни и Составление характеристики основ- 

 ресурсы деятельности человека. От че- ных типов почв. Оценивание 
 России го нужно охранять почву? почвенных ресурсов страны 
  Роль мелиорации в повыше-  

  нии плодородия почв. Охрана  

  почв. Почвы родного края, их  

  использование  
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы (4 ч) 
22 Раститель- Растительный и животный Анализ карт атласа. Объяснение 

 ный и жи- мир России. Основные типы приспособления животных и расте- 
 вотный мир растительности. Разнообразие ний к условиям окружающей среды 
 России животного мира России.  

  Практические работы.  

  7. Составление прогноза из-  

  менений растительного и жи-  

  вотного мира при изменении  

  других компонентов природ-  

  ного комплекса  
23 Биологиче- Роль живых организмов в Обозначение на контурной карте 

 ские ресур- жизни Земли. Роль раститель- основных ООПТ России 
 сы. Особо ного и животного мира в жиз-  

 охраняемые ни человека. Заповедники и  

 природные национальные парки России.  

 территории Растительный и животный  

 (ООПТ) мир своего края.  

  Практические работы.  

  8. Определение роли особо  

  охраняемых природных тер-  

  риторий в сохранении приро-  

  ды России  
24 Природно- Природные условия России. Оценивание природных условий и 

 ресурсный Природные ресурсы. ресурсов Росси. Подготовка и защи- 
 потенциал Особенности размещения та презентации, проекта 
 России природных ресурсов  

25 Обобщение Систематизация и обобщение Работа с картами атласа, интернет- 

 знаний по знаний по разделу. Итоговый ресурсами. Подготовка презентации 
 разделу контроль в форме географиче-  

 «Особенно- ского диктанта, зачета, пре-  

 сти природы зентации   
 природные 
ресурсы 
России»  

Природные комплексы России (36 ч) 
Природное районирование (6 ч)  

26 Разнообрази Физико-географическое рай- Повторение и систематизации ранее 

 е природных онирование России. Природ- усвоенных знаний и умений 
 комплексов ные и антропогенные ПК  

 России   
27 Моря как Особенности природных ком- Характеристика ПК Белого моря 

 крупные плексов морей на примере Бе-  

 природные лого моря. Ресурсы морей  

 комплексы   
28 Природные Природная зональность. Ха- Составление характеристики одной 

 зоны России рактеристика зон арктических из северных зон страны и использо- 
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  пустынь, тундры, лесотундры ванием разных источников геогра- 

   фической информации 
29 Разнообрази Россия — лесная страна. Ха- Обозначение на контурной карте 

 е лесов рактеристика зон географиче- природных зон России. Составле- 
 России ского положения: тайги, сме- ние сравнительной характеристики 
  шанных и широколиственных тайги и смешанных лесов 
  лесов. Роль лесов в жизни че-  

  ловека. Природные ресурсы  

  лесной зоны. Лесные пожа-  

  ры — угроза лесу.  

  Необходимость охраны и  

  восстановления лесов  
30 Безлесные Характеристики зон степей,  

 зоны на юге полупустынь и пустынь. Воз-  

 России можности хозяйственного ис-  

  пользования зон. Практиче-  

  ские работы.  

  9. Сравнительная характери-  

  стика двух природных зон  

  России (по выбору).  

  10. Объяснение принципов  

  выделения крупных природ-  

  ных регионов на территории  

  России  
31 Высотная Влияние гор на другие компо- Составление схемы высотной пояс- 

 поясность ненты природы и человека. ности для разных гор нашей страны 
  Зависимость «набора» высот-  

  ных поясов от географическо-  

  го положения и высоты гор  
Природа регионов России (30 ч)  
32 Восточно- Особенности географического Знакомство с приемом характери- 

 Европейская положения, равнины, площадь стики региона страны по плану и 
 (Русская) и конфигурация. История ос- картам. Установление 
 равнина. воения. Русская равнина — межпредметных связей с историей 
 Особенно- колыбель Российской госу-  

 сти геогра- дарственности. Древние рус-  

 фического ские города  

 положения.   

 История   

 освоения   
33 Особенност Главная особенность приро- Обозначение на контурной карте 

 и природы ды — равнинность. Причины основных форм рельефа, крупных 
 Русской такого рельефа. Влияние гео- рек и озер, крупных городов, границ 
 равнины графического положения рав- природных зон 
  нины на ее природу: умеренно  

  континентальный климат, са-  

  мый полный набор природных  

  зон. Реки и озера равнины.  

  Великая русская река «Волга-  

  матушка»  
34 Природные Самые крупные природные Составление характеристики 

 комплексы комплексы Русской равни- природных зон 
 Русской ны — природные зоны: тунд-  

 равнины ры и лесотундры, тайга, сме-  

  шанные и широколиственные  

  леса, лесостепи и степи, полу-  

  пустыни и пустыни  
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35 Памятники Памятники природы равнины: Обозначение на контурной карте 
 природы Волга, Валдай, Селигер, Бело- памятников природы, крупных 
 равнины морье, остров Валаам, Кижи, ООПТ. Подготовка презентации об 
  Карелия. Девственные леса одном из них (по выбору) с опорой 
  Коми. ООПТ Русской равни- на межпредметные связи 
  ны: заповедники и националь-  

  ные парки — «Русский Се-  

  вер», Кандалакшский, Цен-  

  трально-лесной, Валдайский,  

  Приокский, Террасный, Аст-  

  раханский и др. Творческая  

  работа. 1. Разработка тури-  

  стических маршрутов по Рус-  

  ской равнине: по памятникам  

  природы, по национальным  

  паркам, по рекам и озерам  
36 Природные Основные полезные ископае- Составление комплексной оценки 

 ресурсы мые Русской равнины. Вод- природных ресурсов территории и 
 равнины и ные, агроклиматические, лес- отдельных их видов. Обозначение 
 проблемы их ные рекреационные ресурсы. на контурной карте основных ме- 
 рациональ- Проблемы национального ис- сторождений полезных ископае- 
 ного исполь- пользования природных ре- мых, популярных туристических 
 зования сурсов и мероприятия по их маршрутов 
  восстановлению и сбереже-  

  нию  
37 Кавказ — Особенности географического Составление характеристики 

 322кмые вы- положения: Северный Кав- 322кономии322ческого положения 
 сокие горы каз — самая южная часть тер- Кавказа. Обозначение на контурной 
 России. ритории России. По гребням карте географических объектов, 
 Особенност Главного Кавказского хребта упомянутых в тексте учебника 
 и проходит граница со странами  

 географичес Закавказья. Кавказ — это  

 кого Предкавказье, Большой  

 положения Кавказ и Закавказье  
38 Рельеф, гео- Кавказ — молодые горы. При- Сопоставление и анализ различных 

 логическое знаки возраста гор. Эльбрус — источников географической инфор- 
 строение и самая высокая вершина Рос- мации. Обозначение на контурной 
 полезные сии и Европы. Взаимосвязь карте основных месторождений 
 ископаемые тектонического строения и полезных ископаемых 
 Кавказа рельефа. Сложная история  

  геологического развития ре-  

  гиона — причина богатств  

  недр полезными ископаемы-  

  ми. Месторождения нефти и  

  газа, полиметаллические ру-  

  ды, вольфрам, медь, молиб-  

  ден, ртуть. Наличие  

  минеральных источников  
39 Особенност Северный Кавказ — пример Построение вертикального профиля 

 и природы «многоэтажности» природы. Северного Кавказа, обозначение 
 Северного Вертикальная зональность высотных поясов 
 Кавказа природы. Отличие климата  

  высокогорий от равнинных и  

  предгорных частей. Местные  

  ветры: фён, бора. Реки, их  

  особенности. Плодородные  

  почвы  
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40 Природные Причина разнообразия при- Составление характеристики одного 
 комплексы родных комплексов Северного из природных комплексов Северно- 
 Северного Кавказа — различие в геогра- го Кавказа (по выбору) 
 Кавказа фическом положении и в вы-  

  соте над уровнем моря. Осо-  

  бенности природы Прикубан-  

  ской равнины. Кубань — жит-  

  ница России. Кавказские Ми-  

  неральные Воды — крупней-  

  ший курортный район страны.  

  Высокогорный Дагестан.  

  Творческие работы.  

  2. Подготовка презентации о  

  природных уникумах Север-  

  ного Кавказа  
41 Природные Богатство Северного Кавказа Составление схемы или таблицы 

 ресурсы. природными ресурсами. Уни- «Природные ресурсы Кавказа» 
 Уникаль- кальный курортный регион  

 ность при- России: бальнеологические  

 роды и насе- курорты страны. Самый  

 ления Се- многонациональный район  

 верного России. Традиции и обычаи  

 Кавказа народов Кавказа  
42 Урал — Особенности географического Обозначение на контурной карте 

 «323кмен- положения Урала: погранич- географических объектов, упомяну- 
 ный пояс ное положение между двумя тых в тексте учебника 
 Русской частями света — Европой и  

 Земли». Азией; почти меридиональное  

 Особенно- направление хребтов. История  

 сти геогра- освоения Урала. Древние оби-  

 фического татели Урала. Описание Урала  

 положения, в художественной литературе  

 история ос-   

 воения   
43 Особенност Урал — древние горы. Разме- Составление таблицы «Природные 

 и рельефа. щение богатых месторожде- ресурсы Урала» 
 Природные ний полезных ископаемых  

 ресурсы Урала в зависимости от исто-  

  рии геологического развития  

  территории. Академик  

  А. Е. Ферсман называл Урал  

  «минералогическим раем»  
44 Своеобразие Основные закономерности из- Составление сравнительной харак- 

 природы менения природы Урала: с се- теристики отдельных частей Урала 
 Урала вера на юг (Полярный, При- (Северного и Южного, Предуралья 
  полярный, Северный, Сред- и Зауралья) 
  ний, Южный Урал); с запада  

  на восток (Предуралье и За-  

  уралье); снизу вверх (высот-  

  ная поясность). Характеристи-  

  ка природы отдельных частей  

  Урала. Творческие работы.  

  3. Разработка туристических  

  маршрутов по разным частям  

  Урала: Северному, Среднему,  

  Южному  
45 Природные Природные уникумы Урала, Составление характеристики ООПТ   
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 уникумы Ильменский хребет. Ильмен- Урала с использованием разных ис- 
 Урала ский заповедник — край са- точников географической информа- 
  моцветов. Кунгурская ледяная ции и литературных произведений 
  пещера. Река Чусовая  

46 Экологическ Урал — старопромышленный Оценивание экологической ситуа- 

 ие проблемы регион России. Преобладание ции, сложившейся на Урале, выяв- 
 Урала антропогенных ландшафтов. ление ее причины и возможных пу- 
  Главные промышленные цен- тей улучшения 
  тры Урала — Челябинск, Ека-  

  теринбург, Нижний Тагил —  

  литеры в списке самых небла-  

  гополучных городов страны.  

  Основные направления  

  улучшения экологической  

  ситуации в регионе  
47 Западно- Географическое положение Сравнение географического поло- 

 Сибирская Западно-Сибирской равнины. жения Западно-Сибирской и Рус- 
 равнина. Границы равнины. Географи- ской равнин 
 Особенно- ческий образ региона  

 сти геогра-   

 фического   

 положения   
48 Особенно- Главные особенности приро- Составление характеристики кли- 

 сти природы ды: плоский рельеф, пони- мата региона с использованием 
 Западно- жающийся к центру; суровый учебника и атласа. Объяснение 
 Сибирской континентальный климат; причин его суровости 
 равнины обилие поверхностных вод;  

  сильная заболоченность тер-  

  ритории; многолетняя мерзло-  

  та; широтно-зональное изме-  

  нение природных ландшафтов  
49 Природные Отчетливо выраженная зо- Составление характеристики при- 

 зона Запад- нальность природы. Широтное родных зон. Сравнение природных 
 но- размещение природных зон: зон Западной Сибири и Руссокй 
 Сибирской от тундры на побережье Крас- равнины, объяснение различий 
 равнины ного моря до степей на юге.  

  Отсутствие широколиствен-  

  ных и смешанных (хвойно-  

  широколиственных) лесов,  

  небольшая площадь лесосте-  

  пей  
50 Природные Разнообразие природных ре- Объяснение слов М. В. Ломоносова: 

 ресурсы сурсов. Западная Сибирь — «Российское могущество прирас- 
 равнины. один из мировых лидеров по тать Сибирью будет…». 
 Экологиче- запасам нейти и газа. Измене- Обоснование своей точки зрения 
 ские про- ния со временем представле-  

 блемы ний о природных богатствах  

  Западной Сибири: от ценной  

  пушнины («мягкая рухлядь»)  

  в XVI в. До энергоресурсов в  

  XX в. Трудности освоения  

  природных богатств: суровый  

  климат, многолетняя мерзло-  

  та, заболоченность, мошка.  

  Причины и последствия лес-  

  ных пожаров. Дискуссия. Те-  

  ма «Что мешает освоению  
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  природных богатств Западно-  

  Сибирской равнины?»  
51 Восточная Географическое положение и Виртуальное путешествие по Вос- 

 Сибирь: Ве- состав территории Восточной точной Сибири: осознание величия 
 личие и су- Сибири. Географический природы, обширности просторов 
 ровость образ территории региона в сравнении с Европейской 
 природы.  частью России и странами Западной 
 Особенност  Европы 
 и   

 географичес   

 кого   

 положения   
52 История Поселения охотников и рыбо- Подготовка доклада, презентации 

 освоения ловов в верхнем палеозое. об освоении русскими Сибири (по 
 Восточной Первые сведения о «Сибир- опережающим заданиям) 
 Сибири ской земле» в русских летопи-  

  сях. Походы землепроходцев в  

  Сибирь. Мангазея (Туру-  

  ханск). Основание Краснояр-  

  ска (1628 г), Братского острога  

  (1631 г.). XVIII в. —  

  включение Восточной Сибири  

  в состав России  
53 Особенност Влияние географического по- Составление географического эссе о 

 и природы ложения на природу региона: природе региона, представление ве- 
 Восточной суровый резко континенталь- личия и красоты Сибирских про- 
 Сибири ный климат, распространение сторов России 
  многолетней мерзлоты. Полюс  

  холода северного полуша-  

  рия — Оймякон. Горные мас-  

  сивы и плоскогорья занимают  

  ¾ всей территории региона.  

  Полноводные реки: Лена,  

  Енисей. Бескрайняя тайга  
54 Природные Особенности природы разных Выявление главных особенностей 

 районы районов Восточной Сибири: природы районов с использованием 
 Восточной Средняя, Северо-Восточная и разных источников географической 
 Сибири Южная Сибирь. Тундры на информации. Обозначение на 
  полуострове Таймыр. Природа контурной карте национальных 
  Якутии. Минусинская котло- парков и заповедников региона 
  вина. Алтай — высочайшие  

  горы Сибири. ООПТ региона  
55 Жемчужина История освоения Байкала. Составление конспекта урока «Чер- 

 Сибири — Особенности географического ты уникальности Байкала» 
 Байкал положения и природы Байка-  

  ла. Значение Байкала. Ресурсы  

  Байкала: водные,  

  биологические,  

  рекреационные  
56 Природные Наличие разнообразных ре- Обозначение на контурной карте 

 ресурсы сурсов: минеральных, энерге- основных месторождений полезных 
 Восточной тических, лесных, водных, ископаемых. Составление таблицы 
 Сибири и биологических, рекреацион- «Природно-ресурсный потенциал 
 проблемы ее ных. Проблема освоения при- Восточной Сибири» 
 освоения родных ресурсов. Дискуссия.  

  Тема «Докажите справедли-  

  вость слов М. В. Ломоносова  
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  “Российское могущество при-  

  растать Сибирью будет…”»  
57 Дальний Специфика географического Обозначение на контурной карте 

 Восток — положения Дальнего Востока: береговой линии региона, основных 
 край контра- большая протяженность с се- гор и равнин 
 стов. Осо- вера на юг вдоль Тихого океа-  

 бенности на. Сейсмоактивный регион.  

 географиче- Землетрясения и цунами.  

 ского поло- История освоения Дальнего  

 жения. Востока  

 История   

 освоения   
58 Особенност Самый контрастный регион Составление сравнительной харак- 

 и природы России по природным услови- теристики природных северных и 
 Дальнего ям: от арктических тундр на южных частей Дальнего Востока 
 Востока севере до широколиственных  

  лесов с лианами на юге. Мус-  

  сонный климат на юге  
59 Природные Смещение природных зон ре- Составление географического об- 

 комплексы гиона к югу по сравнению с раза Дальнего Востока. Сравни- 
 Дальнего материковыми территориями. тельная характеристика природных 
 Востока. Физико-географические рай- комплексов региона: Чукотки и 
 Природные оны Дальнего Востока: Чукот- Приморья, Камчатки и Сахалина 
 уникумы ское тундровое нагорье, Кам-  

  чатские молодые тундрово-  

  лесистые горы, остров Саха-  

  лин, Приморский край. При-  

  родные уникумы: Долина Гей-  

  зеров на Камчатке, Уссурий-  

  ская тайга, Сахалин, Куриль-  

  ские острова  
60 Природные Разнообразие природных ре- Оценивание природных ресурсов 

 ресурсы. сурсов: рудных (золото, олово, Дальнего Востока. Прогнозирова- 
 Освоение их железные руды); цветных ме- ние развития рекреационных ресур- 
 человеком таллов. Благоприятные агрок- сов региона 
  лиматические ресурсы в При-  

  морском крае. Густая речная  

  сеть и минеральные воды  

  Камчатки. Энергетические  

  ресурсы. Особенности  

  биологических ресурсов.  

  Богатые рекреационные  

  ресурсы  
61 Обобщение Повторение и закрепление Подготовка доклада, презентации 

 знаний по знаний по разделу. Практиче- об истории освоения регионов Рос- 
 разделу ские работы. 11. Оценка при- сии. Составление сравнительной 
 «Природные родных условий и ресурсов характеристики природных условий 
 комплексы одного из регионов России. и ресурсов Европейской и Азиат- 
 России» Прогнозирование изменений ской частей страны. Выполнение 
  природы в результате хозяйст- практических работ 
  венной деятельности.  

  12. Характеристика взаимо-  

  действия природы и общества  

  на примере одного из природ-  

  ных комплексов  
 
Раздел III. Человек и природа (5 ч)  
62 Влияние Благоприятные и экстремаль- Объяснение географии природных    
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  природных ные условия для жизни и дея- стихийных явлений — землетрясе- 
  условий на тельности людей. Стихийные ний, вулканов, наводнений, смер- 
  жизнь чело- природные явления и их при- чей, лавин, селей — на территории 
  века чины. География стихийных нашей страны  

   явлений. Меры борьбы со сти-   

   хийными природными явле-   

   ниями. Практические рабо-   

   ты. 13. Сравнительная   

   характеристика природных   

   условий и ресурсов двух   

   регионов России    
65 Воздействие Общественные потребности, Выявление причин возникновения 

  человека на удовлетворяемые за счет при- антропогенных ландшафтов 
  природу роды. Антропогенные   

   ландшафты    
64 Рационально Охрана природы. Значение Осознание ответственности челове- 

  е географического прогноза. ка за сохранение природы родной 
  природополь Практические работы. страны, родного края 
  зование 14. Составление карты «При-   

   родные уникумы России» (по   

   желанию)    
65 Экологическ Источники экологической Оценивание роли географического 

  ая ситуация опасности. Контроль за со- прогноза в жизни и деятельности 
  в России стоянием природной среды. человека  

   Экология и здоровье человека.   

   Уровень здоровья людей.   

   Ландшафты как фактор здоро-   

   вья. Практические работы.   

   15. Характеристика   

   экологического состояния   

   одного из регионов России   
66 Обобщение Природно-ресурсный потен- Оценивание природно-ресурсного 

  знаний по циал России, уникальность ее потенциала России, ее места и роли 
  курсу природных объектов, вклю- на планете Земля  

   ченных в Список Всемирного   

   природного наследия. Место   

   своего родного края в судьбе   

   страны    

      
 ГЕОГРАФИЯ РОССИИ. НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО. 9 класс  

 (2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 9 ч — резервное время)  
 ОБЩАЯ ЧАСТЬ КУРСА (33 ч)    

 Место России в мире (4 ч)    
 1 Место   Рос- Географический взгляд   на Анализ карты и статистических ма- 
  сии в мире. Россию:  ее  место  в  мире  по териалов  (печатных  таблиц,  диа- 
  Политико- площади   территории,   числу грамм,  графиков,  ресурсов  Интер- 
  государст- жителей, запасам и разнообра- нета), позволяющих выявлять раз- 
  венное зию природных ресурсов, по- личные аспекты, характеризующие 
  устройство литической  роли  в  мировом место России в мире. Анализ схемы 
  Российской сообществе,  оборонному  по- административно-территориального 
  Федерации тенциалу. Функции админист- деления  страны.  Выявление  спе- 
   ративно-территориального  де- цифики административно- 
   ления  страны.  Федерация  и территориального устройства  Рос- 
   субъекты   Федерации.   Госу- сийской  Федерации.  Определение 
   дарственно-территориальные субъектов и их столиц по политико- 
   и национально- административной карте РФ. Опре- 
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  территориальные образования. деление  состава  и  границ  феде- 
  Федеральные округа.  ральных  округов  по  карте  феде- 
  Практические работы. 1. ральных округов   

  Анализ административно-       

  территориального деления       

  России           
2 Географиче- Понятие «географическое по- Обозначение на контурной карте 

 ское поло- ложение», виды и уровни объектов,   характеризующих   гео- 
 жение (масштабы) географического графическое положение России. 
 и границы положения. Оценка северного Сравнение  географического  поло- 
 России географического положения жения России и других стран. Вы- 
  России. Географическое по- явление зависимости между 328ко- 
  ложение как фактор развития номии328ческим   положением   и 
  хозяйства. Государственные особенностями  заселения  и  хозяй- 
  границы России, их виды, зна- ственного освоения территории 
  чение. Государственная тер- страны. Определение границ РФ и 
  ритория России. Морские и приграничных государств по физи- 
  сухопутные границы, воздуш- ческой и политической картам, обо- 
  ное пространство и простран- значение их на контурной карте. 
  ство недр, континентальный Сравнение морских и сухопутных 
  шельф и 328кономиическая границ РФ по протяженности и зна- 
  зона Российской Федерации. чению  для  развития  внешнеторго- 
  Особенности границ России. вых связей РФ с другими государ- 
  Страны — соседи России ствами. Сравнение протяженности 
  Практические работы. 2. границ  РФ  с  разными  странами- 
  Сравнение географического соседями. Определение наиболее 
  положения России с другими разнообразных  в  природном  отно- 
  странами     шении границ. Составление описа- 
       ния   границ   России.   Сравнение 
       размеров территории России и дру- 
       гих стран (Канады, США и т. п.) на 
       основе анализа  карт  и  статистиче- 
       ских данных. Выявление на основе 
       анализа  схемы  преимуществ  и  не- 
       достатков больших размеров терри- 
       тории страны    

3 Экономико- Особенности  экономико- Анализ карты, выявление и оцени- 
 и географического положения вание благоприятных и неблагопри- 
 транспорт- России, роль соседей 1-го по- ятных  особенностей разных  видов 
 но- рядка.  Различия  транспортно- географического положения России 
 географиче- географического положения на  макро-,  мезо  и  микроуровнях. 
 ское, отдельных частей страны. Выявление изменений в различных 
 геополити- Роль Центральной и Западной видах положения России на разных 
 ческое и Европы  в  формировании гео- исторических этапах на протяжении 
 эколого- экологического положения 20 столетия    

 географиче- России.  Сложность  геополи-       

 ское тического и геоэкономическо-       

 положение го положения страны        

 России            
        

4 Государст-      Сравнение размеров и конфигура- 
 венная   тер- Понятие государственной тер- ции государственной   территории 
 ритория России  и других  стран (Канады,  ритории страны, его состав-  России США и т. п.) на основе 328конлиза  ляющие. Параметры оценки   карт и статистических данных.   государственной территории.   Оценивание достоинств и  недос-   

Российская зона Севера.   татков  размеров  и конфигурации 
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  Оценка запасов природных государственной территории Рос- 
  ресурсов  на  территории  Рос- сии. Сопоставление размеров тер- 
  сии   ритории,  благоприятной  для  веде- 
     ния  хозяйства  России  и  других 
     крупнейших  стран  мира.  Выявле- 
     ние природных и экономических 
     факторов  развития хозяйства  стра- 
     ны, связанных с обширностью рос- 
     сийской зоны Севера. Обсуждение 
     различных точек зрения по оценке 
     государственной территории Рос- 
     сии         
Население Российской Федерации (5 ч )          
5 Историче- Главные ареалы расселения Выявление особенностей форми- 

 ские осо- восточных  славян. Основные рования  государственной террито- 
 бенности направления колонизации Мо- рии  России,  изменения  ее  границ, 
 заселения и сковского  государства.  Фор- заселения  и  хозяйственного  освое- 
 освоения мирование и заселение терри- ния на разных исторических этапах. 
 территории тории Русского и Российского Анализ карт для  определения 
 России государства в 16—19 вв. 329кономических  изменений  гра- 
     ниц  Российского  государства.  Ха- 
     рактеристика изменений нацио- 
     нального состава России, связанных 
     с ростом ее территории. Подготов- 
     ка и обсуждение сообщений и пре- 
     зентаций об основных этапах фор- 
     мирования Российского государства 

6 Численность Численность  населения  Рос- Определение места России в мире 
 и естествен- сии. Переписи населения. Ди- по численности населения на осно- 
 ный прирост намика численности  населе- ве статистических данных. Анализ 
 населения ния.  Демографические  кризи- графиков изменения численности 
  сы. Особенности естественно- населения во времени с целью вы- 
  го движения населения в Рос- явления тенденций в изменении 
  сии.  Половозрастная  структу- темпов   роста   населения  России. 
  ра  населения.  Своеобразие  в Сравнение особенностей  традици- 
  соотношении  мужчин  и  жен- онного и  современного  типов вос- 
  щин в России и определяющие производства  населения.  Опреде- 
  этосвоеобразие факторы. ление и сравнение по статистиче- 
  Численность мужского и жен- ским  данным  показателей  естест- 
  ского населения и его динами- венного прироста населения России 
  ка. Прогноз численности насе- в  разных  частях  страны,  регионе 
  ления.  

работы. 
своего проживания; обозначение их 

  Практические на контурной карте. Сравнение по- 
  3. Составление сравнительной казателей воспроизводства населе- 
  характеристики   половозраст- ния России с показателями других 
  ного состава населения регио- стран мира по статистическим дан- 
  нов России  ным. Прогнозирование темпов 
     роста  населения  России  и  ее  от- 
     дельных территорий на основе ста- 
     тистических данных. Выявление 
     факторов,  определяющих  соотно- 
     шение  мужчин  и  женщин  разных 
     возрастов.  Определение  полового 
     состава населения России по стати- 
     стическим данным. Анализ и срав- 
     нение половозрастных пирамид на- 
     селения России для начала и конца 
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      20 в.,  для  разных  территорий  Рос- 
      сии,  для  региона  своего  прожива- 
      ния.  Определение  по  статистиче- 
      ским данным соотношения мужско- 
      го и женского населения в разных 
      районах страны. Решение учебных 
      задач  на  основе  анализа  таблиц, 
      диаграмм и графиков    

7 Националь- Россия —  многонациональное Определение крупнейших по  чис- 
 ный состав государство. Языковые  семьи ленности народов России по стати- 
 населения народов  России.  Классифика- стическим  данным.  Определение 
 России ция народов России по языко- особенностей размещения  народов 
  вому признаку. Наиболее мно- России  и  сравнение по  тематиче- 
  гонациональные районы стра- ским картам географии крупнейших 
  ны. Религии, исповедуемые в народов с   политико- 
  России.   Основные районы административным делением  РФ. 
  распространения разных рели- Определение по  карте основных 
  гий    языковых семей (и групп), террито- 
      рий России, где они наиболее ши- 
      роко  распространены.  Исследова- 
      ние по картам особенностей языко- 
      вого состава отдельных регионов 
      России. Определение современного 
      религиозного состава населения 
      России по статистическим данным. 
      Определение главных районов рас- 
      пространения христианства, ислама, 
      буддизма и других религий по карте 
      религий  народов  России.  Обозна- 
      чение на  контурной  карте  круп- 
      нейших  религиозных  центров  рос- 
      сийского православия, ислама, буд- 
      дизма      

8 Миграции Понятие  о  миграциях.  Виды Составление  схемы  разных  видов 
 населения миграций. Внутренние и миграций  и  вызывающих  их  при- 
  внешние миграции. Направле- чин. Подготовка и обсуждение со- 
  ния  миграций  в  России,  их общений  (презентаций)  об  основ- 
  влияние на жизнь страны.  ных направлениях миграционных 
  Практические работы. потоков на разных этапах историче- 
  4. Характеристика особенно- ского  развития  России.  Определе- 
  стей миграционного движения ние  основных  направлений  совре- 
  населения России   менных миграционных потоков  на 
      территории России по тематической 
      карте. Определение по статистиче- 
      ским данным и тематической карте 
      территорий России с наиболее вы- 
      сокими показателями миграционно- 
      го прироста и убыли населения 

9 Городское и Городские  поселения.  Соот- Определение видов городов в Рос- 
 сельское ношение  городского  и  сель- сии   по   численности   населения, 
 население. ского  населения.  Размещение функциям,  роли  в  жизни  страны. 
 Расселение городов  по  территории  стра- Обозначение на контурной карте 
 населения ны. Различия городов по чис- крупнейших городов и городских 
  ленности населения и функци- агломераций России. Обсуждение 
  ям.  Крупнейшие  города  Рос- социально-экономических и  эколо- 
  сии.  Городские  агломерации. гических проблем в крупных горо- 
  Урбанизация. Сельские  посе- дах страны. Обсуждение современ- 
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ления. Средняя плотность на-
селения в России. Географи-
ческие особенности размеще-
ния российского населения. 
Основная зона расселения. 
Размещение населения в зоне 
Севера  

ных социальных проблем малых 
городов. Выявление особенностей 
урбанизации в России (темпов, 
уровня урбанизации) по статисти-
ческим данным. Определение по 
тематической карте территорий 
России с самыми высокими и 
331кмыми низкими показателями 
урбанизации. Обсуждение совре-
менных социальных и экономиче-
ских проблем сельских поселений. 
Выявление факторов (природных,  
исторических, социально-
экономических), влияющих на раз-
мещение населения страны. Выяв-
ление закономерностей размещения 
населения России по карте плотно-
сти населения, физической и тема-
тическим картам. Обозначение на 
контурной карте основной зоны 
расселения и хозяйственного освое-
ния, зоны Севера 

Географические особенности экономики России (3 ч )  
1 География Классификация историко- Анализ  схем  отраслевой  и  функ- 
0 основных экономических систем, регио- циональной структуры хозяйства 

 типов ны России с преобладанием их России,  определение их различий. 
 экономики различных  типов.  Особенно- Установление черт сходства и от- 
 на террито- сти функциональной и отрас- личия  отраслевой  и  функциональ- 
 рии России левой   структуры хозяйства ной структуры хозяйства России от 
  России  хозяйств экономически развитых и 
    развивающихся стран мира.  Выде- 
    ление  типов  историко- 
    географических   систем регионов 
    России на основе анализа тематиче- 
    ских (экономических) карт 

1 Проблемы Состав добывающей промыш- Анализ  состава  добывающей  про-  

1 природно- ленности и ее роль в хозяйстве мышленности России, определение 
 ресурсной страны.  Назначение  и  виды ее отличия от других отраслей про- 
 основы природных  ресурсов.  Эколо- мышленности. Выявление по тема- 
 331коно- гические ситуации и экологи- тическим картам районов страны с 
 миики  стра- ческие проблемы России высоким уровнем добывающей 
 ны   промышленности и определение их 
    различия. Анализ классификации 
    природных ресурсов по их назначе- 
    нию и видам. Определение уровня 
    остроты экологических ситуаций и 
    основных экологических проблем 
    различных регионов России 

1 Россия в со- Особенностипостиндустри- Обсуждение важнейших социаль- 
2 временной альной  стадии  развития.  По- но-экономических  проблем  России 

 мировой нятия  центра  и  полуперифе- и возможных сценариев ее иннова- 
 экономике. рии мирового хозяйства. Пути ционного развития    

 Перспекти- развития России в обозримой       

 вы  развития перспективе        

 России         
 
Важнейшие межотраслевые комплексы России и их география (1 ч) 

 

331 



 
1  
3 

 
Научный 
комплекс 

 

Межотраслевые комплексы  и Определение   по   статистическим 
их   хозяйственные   функции. данным доли России и других стран 
Роль  науки  в современном на мировом рынке наукоемкой про- 
обществе  и  России.  Состав дукции, доли затрат стран на науч- 
научного  комплекса.  Геогра- ные исследования. Анализ по кар- 
фия науки и образования. Ос- там  географии  городов  науки.  Ус- 
новные районы, центры, горо- тановление по картам и статисти- 
да науки. Перспективы разви- ческим  данным  районов  России, 
тия науки и образования лидирующих  в  науке  и  образова- 
  нии. Обсуждение проблемы утечки 
  умов из России и путей ее преодо- 
  ления  

Машиностроительный комплекс (3 ч)  
1 Роль, значе- Ведущая  роль  машинострои- Аргументирование   конкретными 
4 ние и про- тельного комплекса в хозяйст- примерами решающего воздействия 

 блемы раз- ве.  Главная  задача  машино- машиностроения на общий уровень 
 вития строения.  Состав  332кшино- развития страны. Анализ состава и 
 332кшино- строения,  группировка  отрас- связей  машиностроительного  ком- 
 строения лей  по  роли  и  назначению. плекса.  Обсуждение  проблем  со- 
  Проблемы российского маши- временного этапа развития россий- 
  ностроения ского машиностроения 

1 Факторы Современная  система  факто- Анализ зависимости между метал-  
 размещения    ровразмещениямашино-  лоемкостью и  трудоемкостью про- 

машино- строения.  Ведущая  роль  нау- дукции  машиностроения.  Выявле- 
строения коемкости как фактора разме- ние  по  картам  главных  районов 
 щения.  Влияние  специализа- размещения отраслей  трудоемкого 
 ции и кооперирования на ор- и  металлоемкого  машиностроения; 
 ганизацию   производства   и районов,   производящих   наиболь- 
 географию машиностроения. шую   часть машиностроительной 
 Практические работы. продукции; районов с наиболее вы- 

 Определение главных рай- сокой долей машиностроения в онов 
размещения предприятий промышленности. Составление и 
трудоёмкого и металлоёмкого анализ схемы кооперационных свя- 

  машиностроения зей машиностроительного предпри- 

     ятия 
1 География Особенности географии  рос-  Выявление  особенностей  геогра- 

6 машино- сийского машиностроения. фии 332кшиностроения в сравнении 
 строения Причины неравномерности с  другими  отраслями  промышлен- 
  размещения машинострои- ности.  Определение  различий  в 
  тельных предприятий уровнях  развития  машиностроения 
     между  европейской   и   азиатской 
     частями  страны  на основе анализа 
     карты  машиностроения.  Обозначе- 
     ние на контурной карте основных 
     районов и крупнейших центров ма- 
     шиностроения России. Анализ пер- 
     спектив  развития  российского  ма- 
     шиностроения в целом и в отдель- 
     ных районах страны 
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) (3 ч)  
1 
7 

Роль, значе-
ние и про-
блемы ТЭК 

Состав, структура и значение 
ТЭК в хозяйстве. Топливно-
энергетический баланс. Ос-
новные проблемы российского 
ТЭК 

Анализ схемы «Состав топливно-
энергетического комплекса» с объ-
яснением функций его отдельных 
звеньев и взаимосвязи между ними. 
Анализ топливно-энергетического 
баланса России и динамики его ос- 
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новных параметров на основе ста-  
тистических материалов 

 

1   Топливная Нефтяная и газовая промыш-  Обозначение на контурной карте 
 промыш-ленность: запасы, добыча, ис-  основных районов добычи нефти и 

 ленность. пользование и транспортиров- газа  и  крупнейших нефте-  и  газо- 
 Нефтяная и ка  нефти  и  природного  газа. проводов. Сопоставление   карты 
 газовая про- Система нефте- и газопровдов размещения предприятий нефтяной 
 мышлен- проводов.  География  перера- и  газовой  промышленности  с  кар- 
 ность ботки  нефти  и  газа.  Влияние той плотности населения, формули- 
  нефтяной и газовой промыш- рование выводов. Составление ха- 
  ленности на окружающую рактеристики одного из нефтяных 
  среду.  Перспективы  развития бассейнов  и  газодобывающих рай- 
  нефтяной и газовой промыш- онов  по  картам  и  статистическим 
  ленности.  Угольная  промыш- материалам.  Установление  эконо- 
  ленность.  Запасы  и  добыча мических следствий  концентрации 
  угля.  Использование  угля  и запасов  нефти  и  газа  на  востоке 
  его значение в хозяйстве Рос- страны,  а  основных  потребителей 
  сии. Способы добычи и стои- на западе. Высказывание мнения о 
  мость угля. Воздействие воздействии нефтяной и газовой 
  угольной промышленности на промышленности и других отраслей 
  окружающую среду. Перспек- ТЭК на состояние окружающей 
  тивы  развития  угольной  про- среды и мерах по ее охране. Прове- 
  мышленности.   дение сопоставительного анализа 
  Практические работы.  величины добычи угля в основных 
  6. Характеристике угольного угольных бассейнах на основе ста- 
  бассейна России  тистических материалов и карт. Со- 
      ставление характеристики одного 
      из угольных бассейнов по картам и 
      статистическим материалам  

1 Электро- Объемы производства элек- Составление (анализ)  таблицы 
9 энергетика троэнергии.   Типы   электро- «Различия типов электростанций по 

  станций, их особенности и до- особенностям эксплуатации, строи- 
  ля  в  производстве  электро- тельства,   воздействию   на   окру- 
  энергии. Нетрадиционные ис- жающую среду, стоимости электро- 
  точники энергии. Энергетиче- энергии».   Выявление  причинно- 
  ские системы. Влияние отрас- следственных связей в размещении 
  ли   на   окружающую  среду. гидроэнергетических ресурсов   и 
  Перспективы развития элек- географии ГЭС.   Высказывание 
  троэнергетики   мнения  о  существовании  или  от- 
      сутствии зависимости величины по- 
      требления энергии от уровня соци- 
      ально-экономического  развития 
      страны.  Аргументирование  необ- 
      ходимости экономии электроэнер- 
      гии.  Обозначение  на  контурной 
      карте крупнейших электростанций 
      разного типа      
Комплексы, производящие конструкционные материалы и химические вещества (7 
ч)  
2 
0 

 
Состав и 
значение 
комплексов 

 
Понятие о конструкционных 
материалах. Традиционные и 
нетрадиционные конструкци-
онные материалы, их свойства  

 
Анализ состава и связей комплек-
сов конструкционных материалов 
химических веществ. Подбор при-
меров использования различных 
конструкционных материалов в хо-
зяйстве и повседневной жизни лю-   
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      дей. Анализ и сопоставление доли 
      и роли комплексов в промышленно- 
      сти разных страны мира  

2 Металлур- Роль  в  хозяйстве.  Черная  и Сопоставление важнейших   осо- 
1 гический цветная металлургия — ос- бенностей черной и цветной метал- 

 комплекс новные  особенности  концен- лургии.  Выявление отличий  «ста- 
  трации, комбинирования, про- рых» и «новых» технологий произ- 
  изводственного процесса и водства металлов    

  334кононие  на окружающую        

  среду; новые технологии         
2 Факторы Черные  металлы:  объемы  и Формулирование  главных  факто- 
2 размещения особенности производства. ров  размещения  предприятий  чер- 

 предприятий Факторы размещения. Геогра- ной металлургии.  Сопоставление 
 металлурги- фия  металлургии  черных  ме- по  картам  географии  месторожде- 
 ческого таллов.  Основные  металлур- ний железных руд и каменного угля 
 комплекса. гические  базы.  Влияние  чер- с  размещением  крупнейших  цен- 
 Черная ме- ной   металлургии   на   окру- тров  черной  металлургии.  Подбор 
 таллургия жающую  среду. Перспективы примеров  (с  использованием  карт 
  развития отрасли  атласа)  различных  вариантов  раз- 
      мещения  предприятий  черной  ме- 
      таллургии.  Обозначение  на  кон- 
      турной карте главных металлурги- 
      ческих баз. Высказывание мнения 
      о  причинах  сохранения  за  сталью 
      роли  главного конструкционного 
      материала.  Составление  характе- 
      ристики одной из металлургических 
      баз по картам и статистическим ма- 
      териалам. Осуждение проблем со- 
      временного этапа развития россий- 
      ской  черной  металлургии  и  пер- 
      спектив ее развития   

2 Цветная ме- Цветные  металлы:  объемы  и Поиск информации (в Интернете и 
3 таллургия особенности производства. других источниках) об использова- 

  Факторы размещения   пред- нии цветных металлов в хозяйстве и 
  приятий. География металлур- причинах возрастания потребности 
  гии цветных металлов: основ- в  них.  Сопоставление  по  картам 
  ные металлургические базы и географии месторождений цветных 
  центры. Влияние цветной ме- металлов  с  размещением  крупней- 
  таллургии на окружающую ших центров цветной металлургии. 
  среду.  Перспективы  развития Выявление  главной закономерно- 
  отрасли    сти в размещении предприятий 
      цветной  металлургии  тяжелых  ме- 
      таллов. Сопоставление карт атласа 
      «Цветная металлургия» и «Электро- 
      энергетика», установление главных 
      факторов размещения выплавки 
      алюминия и  крупнейших  центров 
      алюминиевого  производства.   Об- 
      суждение проблем современного 
      этапа развития российской цветной 
      металлургии и перспектив ее разви- 
      тия       

2 Химико- Состав  химико-лесного  ком- Анализ схемы «Состав химической 
4 лесной ком- плекса.  Химическая  промыш- промышленности России» и выяв- 

 плекс. Хи- ленность: состав, место и зна- ление роли  важнейших отраслей 
 мическая чение в хозяйстве. Роль хими- химической промышленности в хо- 
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 промыш- зации хозяйства. Отличия хи- зяйстве. Подбор примеров (из кон- 
 ленность мической промышленности от текста  реальной  жизни)  изделий 
  других промышленных отрас- химической промышленности и со- 
  лей отнесение их с той или иной отрас- 
   лью.  Определение  влияния  важ- 
   нейших  особенностей  химической 
   промышленности  на  географию  ее 
   предприятий 

2 Факторы Группировка  отраслей  хими- Определение  по  карте  атласа  ос- 

2 размещения ческой  промышленности.  Ос- новных баз  и  комплексов  химиче-  
 предприятий   новные  факторы  размещения  ской  промышленности,  развиваю-  

335коноче-предприятий.  География  важ-  щихся на собственном и ввозимом 
ской про- нейших  отраслей  335коноче- сырье. Объяснение негативного 
мышленно- ской промышленности. Хими- влияния на природу и здоровье че- 
сти ческие базы   и химические ловека химических производств. 

 комплексы.  Влияние  химиче- Составление характеристики одной 
 ской  промышленности на ок- из химических баз по картам и ста- 
 ружающую среду. Перспекти- тистическим  материалам.  Обсуж- 
 вы развития отрасли дение проблем современного этапа 
    развития российской химической 
    промышленности  и  перспектив  ее 
    развития   

2   Лесная  про- Лесные ресурсы России,  их Выявление направлений использо- 
 мышлен-география.  Состав  и  продук-   вания  древесины  в  хозяйстве,  ее 

 ность ция лесной промышленности, главных  потребителей.  Определе- 
  ее место и значение в хозяйст- ние  по  картам  атласа  географиче- 
  ве.Факторыразмещения ского положения основных районов 
  предприятий . География важ- лесозаготовок и лесопромышлен- 
  нейших отраслей.   Влияние ных  комплексов с  обоснованием 
  лесной промышленности  на принципов  их  размещения.  Выяв- 
  окружающую среду. Перспек- ление роли потребительского и 
  тивы развития отрасли экологического  факторов  в  разме- 
    щении  предприятий  лесной  про- 
    мышленности.  Высказывание 
    мнения  о  проблемах,  задачах  и 
    перспективах развития  российской 
    лесной  промышленности.  Состав- 
    ление характеристики одной из 
    лесных баз по картам и статистиче- 
    ским материалам    

Агропромышленный комплекс (АПК) (3 ч)       
2 Состав и Агропромышленный ком- Анализ  схемы  «Состав  агропро- 
7 значение плекс: состав, место и значе- мышленного комплекса России», 

 АПК ние в хозяйстве. Звенья АПК. установление звеньев и взаимосвя- 
  Сельское хозяйство. Состав, зей агропромышленного комплекса. 
  место и значение в хозяйстве, Сравнение   сельскохозяйственных 
  отличия от других отраслей угодий России с другими странами 
  хозяйства. Земельные ресурсы (регионами).  Выявление  сущест- 
  и сельскохозяйственные венных черт отличия сельского хо- 
  угодья, их структура зяйства от других отраслей  эконо- 
    мики      
2 Земледелие Полеводство. Зерновые и тех- Определение по картам и характе-  
 и животно-нические  культуры.  Назначе-   ристика  агроклиматических  ресур- 

водство ние  зерновых  и технических сов со значительными посевами тех 
 культур,  их  требования  к  аг- или иных культур. Определение по 

 роклиматическим ресурсам. картам   и   эколого-климатическим  
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Перспективы  развития  земле- показателям основных районов вы- 
делия.  Отрасли  животновод- ращивания зерновых и технических 
ства, их значение и география. культур. Определение по картам и 
Перспективы развития живот- эколого-климатическим    показате- 
новодства. 

работы. 
лям главных районов развития раз- 

Практические ных отраслей животноводства  
 Определение основных рай-
онов выращивания зерновых и 
технических культур.  
 Определение главных рай-
онов животноводства 

2 Пищевая и Особенности  легкой  и  пище- Установление доли пищевой и лег- 
9 легкая вой  промышленности.  Факто- кой промышленности в общем объ- 

 промыш- ры размещения предприятий и еме промышленной продукции. 
 ленность география  важнейших отрас- Высказывание мнения о причинах 
  лей. Влияние легкой и пище- недостаточной обеспеченности  на- 
  вой  промышленности  на  ок- селения отечественной продукцией 
  ружающую  среду,  перспекти- легкой и пищевой промышленности 
  вы развития  и их неконкурентоспособности. 
    Выявление на основе анализа карт 
    основных районов и центров разви- 
    тия пищевой и легкой промышлен- 
    ности. Подбор примеров предпри- 
    ятий своего края с указанием фак- 
    торов их размещения    
Инфраструктурный комплекс (4 ч)          
3 Состав ком- Инфраструктурный  комплекс: Анализ   схемы   «Состав   инфра- 
0 плекса. Роль состав, место и значение в хо- структурного комплекса», установ- 

 транспорта зяйстве.  Понятие  об  услугах. ление  звеньев  и  роли  отдельных 
  Классификации  услуг  по  ха- отраслей комплекса. Сравнение 
  рактеру и видам, периодично- доли инфраструктурного комплекса 
  сти  потребления  и  распро- в экономике разных стран. Сравне- 
  страненности.  Виды и  работа ние видов транспорта по различным 
  транспорта. Транспортные уз- показателям на основе анализа ста- 
  лы  и  транспортная  система. тистических данных. Выявление 
  Типы   транспортных узлов. преимуществ и недостатков каждо- 
  Влияние на размещение насе- го вида транспорта    

  ления и предприятий          
3 Железнодо- Показатели  развития  и  осо- Анализ  достоинств и недостатков 
1 рожный и бенности железнодорожного и железнодорожного транспорта. Ус- 

 автомобиль- автомобильного    транспорта. тановление по  картам  причин  ве- 
 ный транс- География  российских  желез- дущей роли железнодорожного 
 порт ных  и  автомобильных  дорог. транспорта в России. Определение 
  Влияние на окружающую сре- по статистическим данным  доли 
  ду. Перспективы развития железнодорожного транспорта в 
    транспортной  работе  страны.  Ана- 
    лиз достоинств и недостатков авто- 
    мобильного транспорта. Определе- 
    ние по статистическим данным до- 
    ли автомобильного транспорта в 
    транспортной работе страны. Опре- 
    деление по материалам  учебника 
    достоинств  и  недостатков  воздуш- 
    ного  транспорта.  Определение  по 
    статистическим  данным  доли  воз- 
    душного транспорта в транспортной 
    работе страны     
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3 Водный и Показатели  развития  и  осо- Анализ  достоинств  и  недостатков 
2 другие виды бенности морского  транспор- морского и речного транспорта. Ус- 

 транспорта та. География морского транс- тановление по картам роли отдель- 
  порта, распределение флота и ных морских и речных бассейнов в 
  портов между бассейнами. работе  морского  и  речного  транс- 
  Влияние на окружающую сре- порта. Определение по статистиче- 
  ду.   Перспективы   развития. ским данным доли морского и реч- 
  Показатели  развития  и  осо- ного транспорта в транспортной ра- 
  бенности речного транспорта. боте страны. Обозначение на кон- 
  География  речного  транспор- турной карте крупнейших морских 
  та,   распределение   флота   и и речных портов страны 
  портов между бассейнами,  
  протяженность судоходных  
  речных путей. Влияние речно-  

  го  транспорта  на  окружаю-  

  щую среду. Перспективы раз-  

  вития. Показатели развития и  

  особенности авиационного  
  транспорта.  География  авиа-  

  ционного транспорта. Влияние  

  на  окружающую  среду.  Пер-  

  спективы развития. Трубопро-  

  водный транспорт  
3 Связь.  Сфе- Виды связи и их роль в жизни Определение  видов  связи,  досто-  

 ра  обслужи-  людей  и  хозяйстве.  Развитие   инств  и  недостатков  каждого  из 
  вания. Жи- связи в стране. География свя- них. Сравнение по статистическим 
  лищно-  зи.   Перспективы   развития. данным уровня развития отдельных 
  коммуналь- Сфера   обслуживания.   Жи- видов связи в России и других стра- 
  ное  хозяйст- лищно-коммунальное   хозяй- нах. Анализ территориальных раз- 
  во.   Рекреа- ство.   География   жилищно- личий в уровне телефонизации рай- 
  ционное хо- коммунального хозяйства. онов  России.  Определение  терри- 
  зяйство  Влияние на окружающую сре- ториальных различия в  обеспечен- 
    ду. Перспективы развития ности   жильем   районов   России. 
      Анализ статистических данных по 
      уровню  обеспеченности  жильем  и 
      его  благоустроенности  в  России  и 
      других странах мира. Анализ карт 
      для   определения   географических 
      различий в уровне жизни населения 
 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КУРСА (ч)  

 Районирование России. Общественная география крупных регионов (1 ч) 
 3 Районирова- Районирование —  важнейший Анализ  схемы   «Районирование». 
4 ние России метод  географии.  Виды  рай- Подбор примеров районов различ- 

    онирования.   Географическое ного уровня. Определение по кар- 
    (территориальное) разделение там отраслей хозяйства специализа- 
    труда.  Специализация  терри- ции отдельных территорий 
    торий  на  производстве  про-  

    дукции  (услуг).  Отрасли  спе-  

    циализации районов. Западная   
 восточная части России. 
Экономические районы. Фе-
деральные округа. 
Практические работы. 9. 
Определение разных видов 
районирования России 

Западный макрорегион — Европейская Россия (1 ч) 
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3 Общая ха- Состав   макрорегиона.   Осо- Выявление на основе анализа карт 
5 рактеристи- бенности географического по- особенностей географического  по- 

 ка ложения.  Природа  и  природ- ложения  макрорегиона, специфики 
  ные  ресурсы.  Население.  Хо- территориальной  структуры  рассе- 
  зяйство. Место и роль в соци- ления  и  хозяйства,  этнического  и 
  ально-экономическом   разви- религиозного состава населения 
  тии страны        
 Центральная Россия и Европейский Северо-Запад (6 ч)      

3 Состав, при- Центральная  Россия  и  Евро- Оценивание положительных и от- 
6 рода, исто- пейский Северо-Запад — рицательных сторон географиче- 

 рическое межрайонный комплекс. Осо- ского положения Центральной Рос- 
 изменение бенности  исторического  раз- сии и Европейского Северо-Запада. 
 географиче- вития.  Характер  поверхности Установление характера  воздейст- 
 ского поло- территории.   Климат.   Внут- вия географического положения на 
 жения. Об- ренние  воды.  Природные  зо- природу, жизнь людей и хозяйство. 
 щие про- ны. Природные ресурсы Выявление и анализ условий для 
 блемы   развития хозяйств   

3 Население и Численность и динамика чис- Анализ тематических физико- 
7 главные ленности населения. Размеще- географических карт и карт населе- 

 черты хо- ние населения, урбанизация и ния,установлениепричинно- 
 зяйства города. Народы и религии. За- следственных  связей  и  закономер- 
  нятость  и  доходы  населения. ностей  размещения  населения,  го- 
  Факторы  развития  и  особен- родов и объектов  хозяйственной 
  ности хозяйства. Ведущие от- деятельности. Анализ схем и стати- 
  расли  промышленности:  ма- стических материалов, отражающих 
  шиностроение,  пищевая,  лес- качественные и количественные па- 
  ная,  химическая  промышлен- раметры  населения,  формулирова- 
  ность.   Сельское   хозяйство. ние  выводов.  Составление  описа- 
  Сфера  услуг. Экологические ния и характеристики населения на 
  проблемы.  Основные  направ- основе анализа разных источников 
  ления развития информации,  в  том  числе  карт. 
    Анализ различных по содержанию 
    физико-географических  и  социаль- 
    но-экономических тематических 
    карт,установление    причинно- 
    следственных  связей  и  закономер- 
    ностей развития хозяйства и разме- 
    щения  хозяйственных объектов. 
    Анализ схем и статистических ма- 
    териалов,  отражающих  качествен- 
    ные  и количественные параметры 
    хозяйства и его структуру, форму- 
    лирование  выводов. Составление 
    таблиц, диаграмм, графиков, описа- 
    ний,  характеристик,  отражающих 
    особенности  хозяйства,  на  основе 
    анализа разных источников инфор- 
    мации, в  том числе карт.  Опреде- 
    ление района и его подрайонов по 
    краткому описанию (характеристи- 
    ке) природы, населения и хозяйства. 
    Анализ взаимодействия природы и 
    человека на примере отдельных 
    территорий. Решение практических 
    и познавательных задач  
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3 Районы Центральное положение Мо- Анализ тематических историче- 
8 Централь- сквы  как  фактор  формирова- ских,  339коноко-географических 

 ной России. ния региона.  Исторический и карт и карт населения, установле- 
 Москва и религиозный факторы  усиле- ние причинно-следственных связей 
 Московский ния Москвы. Радиально- и закономерностей размещения на- 
 столичный кольцевая территориальная селения, городов и объектов хозяй- 
 регион структура расселения и хозяй- ственной деятельности.   Анализ 
  ства. Население Москвы, Мо- схем и статистических материалов, 
  сковская  агломерация.  Важ- отражающих качественные и коли- 
  нейшие отрасли хозяйства ре- чественные параметры населения, 
  гиона.   Культурно- формулирование выводов.  Состав- 
  исторические памятники  ление описания  и  характеристики 
       населения на основе анализа разных 
       источников информации, в том чис- 
       ле  карт.  Решение  практических  и 
       познавательных  задач.  Анализ  те- 
       матических карт, установление 
       причинно-следственных   связей   и 
       339кономимерностей  развития  хо- 
       зяйства  и  размещения  хозяйствен- 
       ных объектов. Анализ схемы и ста- 
       тистических  материалов,  отражаю- 
       щих  качественные  и  количествен- 
       ные  параметры  хозяйства  и  его 
       структуру,  формулирование  выво- 
       дов. Подготовка и обсуждение со- 
       общений  (презентаций)  об  основ- 
       ных объектах культуры  и  истории 
       района     

3 Географиче- Состав Центрального  района. Анализ тематических физико- 
9 ские осо- Особенности  развития его географических карт и карт населе- 

 бенности подрайонов:  Северо- ния,  установление причинно- 
 областей Западного,  Северо- следственных  связей  и  закономер- 
 Центрально- Восточного, Восточного и ностей  размещения  населения,  го- 
 го района Южного    родов и  объектов хозяйственной 
       деятельности. Анализ схем и стати- 
       стических материалов, отражающих 
       качественные и количественные па- 
       раметры  населения,  формулирова- 
       ние  выводов.  Составление  описа- 
       ния и характеристики населения на 
       основе анализа разных источников 
       информации,  в  том  числе  карт. 
       Анализ различных по содержанию 
       физико-географических  и  социаль- 
       но-экономических тематических 
       карт,установление    причинно- 
       следственных  связей  и  закономер- 
       ностей развития хозяйства и разме- 
       щения  хозяйственных объектов. 
       Анализ схем и статистических ма- 
       териалов,  отражающих  качествен- 
       ные  и количественные параметры 
       хозяйства и его структуру, форму- 
       лирование выводов. Составление 
       таблиц, диаграмм, графиков, описа- 
       ний, характеристик, отражающих 
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    особенности  хозяйства,  на  основе 
    анализа разных источников инфор- 
    мации, в  том числе карт.  Опреде- 
    ление района и его подрайонов по 
    краткому описанию (характеристи- 
    ке) природы, населения и хозяйства. 
    Анализ взаимодействия природы и 
    человека на примере отдельных 
    территорий. Решение практических 
    и  познавательных  задач,  работа  с 
    системой вопросов и заданий, кон- 
    турными картами   

4 Волго- Состав районов. Особенности Анализ  тематических физико- 
0 Вятский и географического положения, географических карт и карт населе- 

 Центрально- его  340кононие  на  природу, ния, установление причинно- 
 Чернозем- хозяйство и жизнь населения. следственных  связей  и  закономер- 
 ный районы География  природных  ресур- ностей  размещения  населения,  го- 
  сов. Численность и  динамика родов  и объектов хозяйственной 
  численности  населения.  Раз- деятельности. Анализ схем и стати- 
  мещение  населения,  урбани- стических материалов, отражающих 
  зация и города. Народы и ре- качественные и количественные па- 
  лигии.  Факторы  развития  и раметры  населения,  формулирова- 
  особенности  хозяйства.  Веду- ние  выводов.  Составление  описа- 
  щие  отрасли  промышленно- ния и характеристики населения на 
  сти:  340кшиностроение,  пи- основе анализа разных источников 
  щевая,   лесная,   химическая информации,  в  том  числе  карт. 
  промышленность. Сельское Анализ различных по содержанию 
  хозяйство.  Сфера  услуг.  Эко- физико-географических  и  социаль- 
  логические проблемы. Основ- но-экономических тематических 
  ные направления развития карт,установление    причинно- 
    следственных  связей  и  закономер- 
    ностей развития хозяйства и разме- 
    щения хозяйственных объектов. 
    Анализ схем и статистических ма- 
    териалов,  отражающих  качествен- 
    ные  и количественные параметры 
    хозяйства и его структуру, форму- 
    лирование выводов. Составление 
    таблиц, диаграмм, графиков, описа- 
    ний,  характеристик,  отражающих 
    особенности  хозяйства,  на  основе 
    анализа разных источников инфор- 
    мации, в  том числе карт.  Опреде- 
    ление района и его подрайонов по 
    краткому описанию (характеристи- 
    ке) природы, населения и хозяйства. 
    Анализ взаимодействия природы и 
    человека на примере отдельных 
    территорий. Решение практических 
    и  познавательных  задач,  работа  с 
    системой вопросов и заданий, кон- 
    турными картами   

4 Северо- Состав  района.  Особенности Анализ  тематических физико- 
1 Западный географического положения, географических карт и карт населе- 

 район: со- его  влияние  на  природу,  хо- ния, установление причинно- 
 став. ЭГП, зяйство  и  жизнь  населения. следственных  связей  и  закономер- 
 население География  природных  ресур- ностей размещения населения,  го- 
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  сов. Численность и  динамика родов и объектов хозяйственной 
  численности  населения.  Раз- деятельности. Анализ схем и стати- 
  мещение  населения,  урбани- стических материалов, отражающих 
  зацияигорода.Санкт- качественные и количественные па- 
  Петербургская агломерация. раметры  населения,  формулирова- 
  Народы  и  религии.  Факторы ние  выводов.  Составление  описа- 
  развития  и  особенности  хо- ния и характеристики населения на 
  зяйства. Ведущие отрасли основе анализа разных источников 
  промышленности:  341кшино- информации,  в  том  числе  карт. 
  строение,   пищевая,   лесная, Анализ различных по содержанию 
  химическая  промышленность. физико-географических  и  социаль- 
  Отраслевая и территориальная но-экономических тематических 
  структура   Санкт-Петербурга. карт,установление    причинно- 
  Сельское хозяйство.   Сфера следственных  связей  и  закономер- 
  услуг. Экологические пробле- ностей развития хозяйства и разме- 
  мы.   Основные направления щения хозяйственных объектов. 
  развития.   Историко- Анализ схем и статистических ма- 
  культурные памятники района териалов,  отражающих  качествен- 
      ные  и количественные параметры 
      хозяйства и его структуру, форму- 
      лирование  выводов. Составление 
      таблиц, диаграмм, графиков, описа- 
      ний,  характеристик,  отражающих 
      особенности  хозяйства,  на  основе 
      анализа разных источников инфор- 
      мации, в  том числе карт.  Опреде- 
      ление района и его подрайонов по 
      краткому описанию (характеристи- 
      ке) природы, населения и хозяйства. 
      Анализ взаимодействия природы и 
      человека на примере отдельных 
      территорий. Решение практических 
      и  познавательных  задач,  работа  с 
      системой вопросов и заданий, кон- 
      турными картами   
 Европейский Север (3 ч)          

4 Географиче- Состав   района.   Физико-   и Оценивание положительных и от- 
2 ское поло- 341кономиико-географическое рицательных сторон географиче- 

 жение, при- положение,  его  влияние  на ского положения. Установление 
 родные ус- природу,  хозяйство  и  жизнь характера воздействия  географиче- 
 ловия и ре- населения.  Особенности  гео- ского положения на природу, жизнь 
 сурсы графии  природных ресурсов: людей  и  хозяйство.  Выявление  и 
  Кольско-Карельская  и  Тима- анализ  условий  для  развития  хо- 
  но-Печорская части района зяйства.     

      Анализ различных по содержанию 
      физико-географических   карт   для 
      установления  природных  различий 
      западной и восточной частей Евро- 
      пейского Севера. Составление про- 
      стого  и  сложного  плана  воспроиз- 
      ведения материала. Составление 
      описания и характеристики особен- 
      ностей природы. Поиск информа- 
      ции (в Интернете и других источ- 
      никах) и подготовка сообщений 
      (презентаций) о природе и природ- 
      но-ресурсной базе района 
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4 Население Численность и динамика чис- Анализ тематических физико- 
3  ленности населения. Размеще- географических карт и карт населе- 

  ние населения, урбанизация и ния,установлениепричинно- 
  города. Народы и религии следственных  связей  и  закономер- 
    ностей  размещения  населения,  го- 
    родов и объектов хозяйственной 
    деятельности. Анализ схем и стати- 
    стических материалов, отражающих 
    качественные и количественные па- 
    раметры  населения,  формулирова- 
    ние  выводов.  Составление  описа- 
    ния и характеристики населения на 
    основе анализа разных источников 
    информации, в том числе карт. Ре- 
    шать практических и познаватель- 
    ных задачи   

4 Хозяйство Факторы  развития  и  особен- Анализ различных по содержанию 
4  ности   хозяйства.   География физико-географических  и  социаль- 

  важнейших отраслей хозяйст- но-экономических тематических 
  ва,  особенности  его  террито- карт,установление    причинно- 
  риальной  организации.   Гео- следственных  связей  и  закономер- 
  графические  аспекты основ- ностей развития хозяйства и разме- 
  ных  экономических,  социаль- щения  хозяйственных объектов. 
  ных и экологических проблем. Анализ схем и статистических ма- 
  Место и роль района в соци- териалов,  отражающих  качествен- 
  ально-экономическом про- ные  и количественные параметры 
  странстве страны.  хозяйства и его структуру, форму- 
  Практические работы.  лирование  выводов. Составление 
  10. Выявление и анализ усло- таблиц, диаграмм, графиков, описа- 
  вий для развития хозяйства ний,  характеристик,  отражающих 
  Европейского Севера  особенности  хозяйства,  на  основе 
    анализа разных источников инфор- 
    мации, в  том числе карт.  Опреде- 
    ление района и его подрайонов по 
    краткому описанию (характеристи- 
    ке) природы, населения и хозяйства. 
    Анализ взаимодействия природы и 
    человека на   примере отдельных 
    территорий. Решение практических 
    и  познавательных  задач,  работа  с 
    системой вопросов и заданий, кон- 
    турными картами   
 
 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образова-  
тельной деятельности 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5—9 классах со-
держит, кроме учебников, методические пособия, рабочие тетради, электронные 
мультимедий-ные издания. 
 

УМК «Введение в географию. 5 класс»  
 Введение в географию. 5 класс. Учебник (авторы А. А. Плешаков, В. И. Сонин, 

И. И. Баринова).  
 Введение в географию. 5 класс. Методическое пособие (автор И. И. Баринова). 
 Введение в географию. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. И. Сонин, С. В. Курчина). 
 Введение в географию. 5 класс. Электронное мультимедийное издание. 
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УМК «География. 6 класс» 
 География. 6 класс. Учебник (авторы Т. П. Герасимова, Н. П. Неклюкова).  
 География. 6 класс. Методическое пособие (автор О. А. Бахчиева). 
 География. 6 класс. Рабочая тетрадь (автор Т. А. Карташева). 
 География. 6 класс. Электронное мультимедийное издание. 

 

УМК «География материков и океанов. 7 класс»  
 География материков и океанов. 7 класс. Учебник (авторы В. А. Коринская, 

И. В. Душина, В. А. Щенев).  
 География материков и океанов. 7 класс. Методическое пособие (авторы В. А. Коринская, 

И. В. Душина, В. А. Щенев). 
 География материков и океанов. 7 класс. Рабочая тетрадь (автор И. В. Душина). 
 География материков и океанов. 7 класс. Электронное мультимедийное издание. 

 

УМК «География России. Природа. 8 класс» 
 География России. Природа. 8 класс. Учебник (автор И. И. Баринова). 
 География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, 

В. Я. Ром).  
 География России. Природа. 8 класс. Рабочая тетрадь (автор И. И. Баринова). 
 География России. Природа. 8 класс. Электронное мультимедийное издание. 

 

УМК «География России. Население и хозяйство. 9 класс»  
 География России. Население и хозяйство. 9 класс. Учебник (авторы В. П. Дронов, 

В. Я. Ром).  
 География России. 8—9 классы. Методическое пособие (авторы И. И. Баринова, 

В. Я. Ром). 
 География России. Население и хозяйство. 9 класс. Рабочая тетрадь (автор В. П. Дронов). 
 География России. Население и хозяйство. 9 класс. Электронное мультимедийное изда- 

ние. 
 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Источники географической информации 
 
 

Выпускник научится: 
 

 использовать  различные  источники  географической  информации  (картографические, 
 

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

ка и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 
 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 
 

 по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и 

формулировать зависимости и закономерности; 

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географиче- 
 
ским картам разного содержания; 
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 в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием 

разных источников географической информации; 
 

 представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для ре- 
 

шения учебных и практико-ориентированных задач. 
 
 

Выпускник получит возможность научиться 
 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных на- 
 

вигационных приборов; 
 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 
 

 строить простые планы местности; 
 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 

 моделировать  географические  объекты  и  явления  при  помощи  компьютерных  про- 
 

грамм. 
 

Природа Земли и человек 
 
 

Выпускник научится: 
 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать геогра- 
 

фические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить 

их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях меж- 
 

ду изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосфер- 
 

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

скорости течения водных потоков; 
 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 
 

 приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально- 
 

экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического использова-

ния географических знаний в различных областях деятельности; 
 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

 создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на осно- 
 

ве нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
 

Население Земли 
 
 

Выпускник научится: 
 

 различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динами- 
 

ку численности населения Земли и отдельных регионов и стран; 
 

 cравнивать особенности населения отдельных регионов и стран мира 
 

 использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами 
 
 явлениями для объяснения их географических различий; 
 

 проводить расчеты демографических показателей; 
 

 объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 
 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о населе- 
 

нии в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, стран и 

регионов; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связан- 
 

ное с изучением населения. 
 

Материки, океаны и страны 
 
 

Выпускник научится: 
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 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры ре- 
 

гионов и отдельных стран; 
 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер- 
 

риторий; 
 

 описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
 

 создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения 
 
 хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проис- 
 

ходящих в географической оболочке; 
 

 сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобаль- 
 

ных изменений климата; 
 

 оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий 
 
 связи с природными и социально-экономическими факторами. 
 
 

Особенности географического положения России 
 
 

Выпускник научится: 
 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 
 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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 использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для ре- 
 

шения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени терри-

торий с контекстом из реальной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обу- 
 

словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими измене-

ниями, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

 

Природа России 
 
 

Выпускник научится: 
 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 
 

 сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 
 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных тер- 
 

риторий; 
 

 описывать положение на карте положение и взаиморасположение географических объ- 
 

ектов 
 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных тер- 
 

риторий России; 
 

 создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов при- 
 

роды России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий стра- 
 

ны, связанных с глобальными изменениями климата; 
 

 делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 
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Население России 
 
 

Выпускник научится: 
 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численно- 
 

сти населения России и отдельных регионов и стран; 
 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории России, географические разли- 

чия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 
 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языко- 
 

вому и религиозному составу; 
 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размеще- 
 

ния на селения России и ее отдельных регионов; 
 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социальных процессов 

или закономерностей; 
 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозраст- 
 

ной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиоз-

ном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капи- 

тала; 
 

 оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику. 
 
 

Хозяйство России 
 
 

Выпускник научится: 
 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хо- 
 

зяйства; 
 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 
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 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 
 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения от- 
 

раслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте из реаль-

ной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипо- 
 

тезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 
 

 обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 
 
 

Районы России 
 
 

Выпускник научится: 
 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов стра- 
 

ны; 
 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; 
 

 оценивать  районы  России  с  точки  зрения  особенностей  природных,  социально- 
 

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 составлять комплексные географические характеристик районов разного ранга; 
 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, связан- 
 

ные с изучением природы населения, и хозяйства географических районов и их частей; 
 

 создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопро- 

вождать выступление презентацией; 
 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 
 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 
 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России. 
 
 

Россия в современном мире 
 
 

Выпускник научится: 
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 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 
 

качества населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 
 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой экономи- 
 

ке; 
 

 объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человече- 
 

ства; 
 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 
 

Математика. Алгебра. Геометрия 
 

МАТЕМАТИКА 5 кл 

 

 Пояснительная записка 

 

Программа по математике для 5 класса разработана на основе примерной программы по 

математике основного общего образования (Математика. 5 класс: рабочая программа по учеб-

нику Н.Я. Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда / авт.-сост. 

О.С.Кузнецова, Л.Н Абозрова, Г.А. Федорова. – Волгоград: Учитель 2012. – 111 с.), составлен-

ная в соотеветствии с основными положениями ФГОС ООО.  
 программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования универсаль-

ных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской иден-

тичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития 

обучающихся, коммуникативных качеств личности.  
Нормативными документами для составления рабочей программы являются:  
1. Закон «Об образовании»;  
2. Федеральный государственный образовательный стандарт;  
3. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта; 

4. Программы формирования универсальных учебных действий;  
5. Список учебников ОУ, соответствующий Федеральному перечню учебников, утвер-

жденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в об-

разовательных учреждениях на 2014-2015 уч. год, реализующих программы общего образова-

ния.  
6. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образо-

вания, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обу-

чающихся (Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011. № МД-

1552/03) 
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 ходе освоения содержания курса математики в 5 классе учащиеся получают возмож-

ность развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформиро-

вать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развить вычислительную культуру. Курс строится на индуктивной основе с привлечением эле-

ментов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-

интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил.  
Цели обучения:  
·овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  
·интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, про-

странственных представлений, способность к преодолению трудностей;  
·формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  
·воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.  
·систематическое развитие понятия числа;  
·выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числа-

ми, переводить практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся к изуче-

нию систематических курсов алгебры и геометрии. 

 ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают началь-

ные преставления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических 

действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.  
Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешно-

го изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практиче-

ских задач во взрослой жизни.  
Задачи, решение которых направлено на достижение основных целей основного общего 

математического образования: 

· Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе ов-

ладения математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, опи-

сывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

· Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышле-

ния; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск информации 

 работать с ней;  
 Развивать познавательные способности;  
 Воспитывать стремление к расширению математических знаний;  
 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, необхо-

димые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математиче-

ской деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространст-

венных представлений, способности к преодолению трудностей;  
 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловече-

ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
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Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности математи-

ческих способов познания мира, усвоение математических знаний, связей математики с окру-

жающей действительностью и с другими школьными предметами, а также личностную заинте-

ресованность в расширении математических знаний. 
 

 Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение учебного предмета предполагает получение прочных умений и навыков на 

примерах, обеспечивающих дальнейшее применение изученного, каждое умение доводить до 

навыка, как можно чаще побуждая учащихся к выполнению самостоятельных работ различно-

го характера: математических диктантов, практических, контрольных работ, зачетов. Часть 

этих работ можно проводить в устной и письменных формах, когда на одни вопросы учащиеся 

отвечают письменно, а на другие устно, подняв руку и дождавшись, когда учитель сможет по-

дойти и выслушать ответ. Целесообразно уделять специальное внимание развитию устной ре-

чи.  
Предусматривается довольно много самостоятельных работ. Разрешается консультиро-

ваться с учителем, пользоваться учебником, устно давать ответы на некоторые вопросы. 

Контрольные работы выполняются только письменно, а форма зачета может быть разной: 

одни ученики могут отвечать устно по специальным билетам, а другие выполнять задания в 

письменном виде.  
Для формирования творческой активности учащихся предполагаются уроки коллектив-

ных рассуждений, обсуждений, дискуссий, коллективного решения наиболее значимых задач, 

групповая и парная работа, обучение работать самостоятельно с учебником, справочниками, 

дополнительной литературой, творческие задания. Разработаны индивидуальные карточки 

учета и коррекции знаний по основным темам. Домашние задания предполагаются не только 

для закрепления изученного материала, но и для самостоятельной исследовательской деятель-

ности. Для этого разработаны индивидуальные карточки задания.  
При изучении математики основное внимание уделяется формированию широкого круга 

практических навыков вычислений (прочные навыки выполнения действий над сравнительно 

небольшими числами, приемы прикидки и оценки результатов действий, проверка результата 

на правдоподобие и др.), а также обучению решению несложных, но достаточно разнообраз-

ных по ситуациям текстовых задач, а также систематическое решение несложных нестандарт-

ных задач. 

Решение задач такого рода является обязательным элементом обучения, так как при этом 

учащиеся овладевают разнообразными приемами мыслительной деятельности. Степень само-

стоятельности учеников при решении указанных задач не так уж важна (для многих это может 

оказаться непосильным). Главное здесь – сознание каждым учеником приема решения, с по-

мощью которого получен ответ. В каждой теме выделяется главное, и исходя из этого четко 

дифференцирован материал: вычленены те задачи, которые должны отрабатываться и выпол-

няться многократно, и те, которые служат другим целям (развитие, пробуждение интереса и 

др.) и в соответствии с этим не должны дублироваться. Такое различие делается явным и для 

учащихся.  
Большое внимание уделяется накоплению учащимися опыта геометрической деятельно-сти, 

развитию пространственных представлений, визуального мышления, наблюдательности. 

Изучение  геометрических  понятий  способствует  накоплению  достаточно  большого  объема 

геометрических знаний и развитию геометрического мышления. Значительное место занимают 
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упражнения, в которых требуется начертить, перерисовать, измерить, найти на рисунке или 

предмете, вырезать, разрезать, составить фигуру и др.  
Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе несложных, 

доступных учащимся упражнений. В то же время это не означает монотонной и скучной дея-

тельности, так как курс наполняется заданиями, разнообразными по форме и содержанию, по-

зволяющими применять получаемые знания в большом многообразии ситуаций. Необходимо 

отрабатывать прочные вычислительные навыки.  
Начинается изучение новой содержательной линии «Элементы логики, комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей». Предлагается естественный и доступный детям этого воз-

раста метод решения комбинаторных задач, заключающийся в непосредственном переборе 

возможных вариантов (комбинаций). Он носит общий характер и применим в тех случаях, ко-

гда число вариантов невелико. 
 

 Описание места учебного предмета 

 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю).  

Количество часов по разделам: 
 

  
Количество ча- 

Количество 
  

часов в рабо-  
Раздел сов в примерной  

чей програм-   

программе   ме    

1. Натуральные числа и шкалы 18 18 
    

2. Сложение и вычитание натуральных 
20 20 

чисел   

3. Умножение и деление натуральных чи- 
21 21 

сел   

4. Площади и объемы 15 15 
    

5. Обыкновенные дроби 26 26 
    

6. Десятичные дроби. Сложение и вычи- 
13 13 

тание десятичных дробей   

7. Умножение и деление десятичных дро- 
25 25 

бей   

8. Инструменты для вычислений и изме- 
15 15 

рений   

9. Повторение. Решение задач 17 17 
  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

пред-мета 
 

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результа-

тов.  
Личностные результаты:  
У обучающегося будут сформированы:  
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам матема-  
тики;  

 понимание роли математических действий в жизни человека;  
 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности;  
 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  
 понимание причин успеха в учебе;  
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.  
Обучающийся получит возможность для формирования:  
 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, матема-

тических зависимостей в окружающем мире;
 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности;

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;

 понимания чувств одноклассников, учителей;

 представления о значении математики  для  познания окружающего мира.

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир;

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников;

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной

задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов;

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом.

Познавательные: 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной ин-

формации;

 работать с дополнительными текстами и заданиями;

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью;

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;

 устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения;

 строить рассуждения о математических явлениях;

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических за-

дач. 

Коммуникативные: 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;
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 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.


 корректно формулировать свою точку зрения;

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный кон-

троль. 
 

Предметные результаты:  

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от

10;  
 углубить и развить представления о натуральных числах;

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
Измерения, приближения, оценки 

Ученик получит возможность: 

·понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближён-

ных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения. 

Уравнения 

Ученик получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений;

 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из мате-

матики, смежных предметов, практики;

Неравенства 

Ученик получит возможность научиться: 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных матема-

тических задач и задач из смежных предметов, практики;

Описательная статистика. 

Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, представлять результаты опроса в 

виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составлен-
ных из прямоугольных параллелепипедов;

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах.

Геометрические фигуры 

Ученик получит возможность: 

 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающе-

го мира и их взаимного расположения;
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 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и 

их конфигурации;

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;

 решать несложные задачи на построение. 
Измерение геометрических величин  
Ученик получит возможность научиться:  
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла;

 вычислять площади прямоугольника, квадрата;

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фи-

гур; 

 решать задачи на применение формулы площади прямоугольника, квадрата.

Координаты 

Ученик получит возможность овладеть координатным методом решения задач. 

Работа с информацией 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах табли-

цы, заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью;
 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее

 виде текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения;  
 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа;

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, до-

полнять незавершенный алгоритм;

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно 

/неверно, что ...»;

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса.
 

 Содержание учебного материала 
 

Наименование разделов и краткая характеристика основных содержательных ли-  

ний: 
 

Числа и их вычисления.  
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия с нату-

ральными числами. Свойства арифметических действий.  
Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с деся-

тичными дробями. Представление обыкновенных дробей десятичными.  
Проценты. Основные задачи на проценты. Решение текстовых задач арифметическими 

приемами. 
 

Выражения и их преобразование.  
Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенное выражение. Вычисления по 

формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий. 
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Уравнения и неравенства.  
Уравнение с одной переменной. Корни уравнения. 

 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. Равенство  
фигур. 

Отрезок. Длина отрезка. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 
 

Математика в историческом развитии.  
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные системы 

записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные сис-

темы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. 

Софизм, парадоксы. 
 

Работа с информацией (в течение учебного года). 
 

Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в хо-

де практической работы. Упорядочивание полученной информации. 

Проверка истинности утверждений в форме «верно ли, что ... , верно/неверно, что ...». 

Проверка правильности готового алгоритма. 

Понимание и интерпретация таблицы, схемы, круговой  диаграммы.  
Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). Самостоятельное 

составление простейшей таблицы на основе анализа данной информации. 
 

 Тематическое планирование  
Тема 1. «Натуральные числа и шкалы» (18 часов) 

Раздел математики.  
 Числа и вычисления  
 Геометрические фигуры и их свойства  
 Измерение геометрических величин  

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Десятичная система счислении 

 Сравнение натуральных чисел  
 Единицы измерения длины.  

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь читать и записывать многозначные натуральные числа. 

 Уметь сравнивать натуральные числа.  
Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа. 

 Уметь назвать число, соответствующее данному делению на координатном луче. 

 Уметь строить и измерять отрезки. 
 

Тема 2. «Сложение и вычитание натуральных чисел» (20 часов) 
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Раздел математики.  
 Числа и вычисления  

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Сложение натуральных чисел. 

 Вычитание натуральных чисел.  
Требования к математической подготовке Уровень 

обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять сложение натуральных чисел. 
 Уметь выполнять вычитание натуральных чисел.  
 Уметь вычислять числовые выражения.  

Уровень возможной подготовки обучающегося  
 Уметь выполнять сложение и вычитание натуральных чисел, применяя свойства сложе-

ния и вычитания. 
 Уметь составлять несложные буквенные выражения по условию задачи.  
 Уметь решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий сложе-

ния и вычитания. 
 

Тема 3. «Умножение и деление натуральных чисел» (21 часов)  

Раздел математики.  
 Числа и вычисления  

Обязательный минимум содержания образовательной области математика  
 Умножение натуральных чисел.  
 Деление натуральных чисел.  

Требования к математической подготовке  
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять умножение натуральных чисел. 

 Уметь выполнять деление натуральных чисел.  
 Уметь выполнять деление натуральных чисел с остатком. 

 Знать порядок выполнения действий при нахождении значений выражений.  
Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 Уметь выполнять действия с натуральными числами, применяя свойства умножения и 

деления. 
 

Тема 4. «Площади и объемы» (15 часов)  

Раздел математики. 

 Вычисления и числа  
 Измерение геометрических величин.  

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Представление зависимости между величинами в виде формул. 

 Размеры объектов окружающего мира.  
 Единицы измерения площади, объема. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
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 Иметь представление об измерении геометрических величин на примере вычисления 

площадей и объемов, об единицах измерения.  
Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Знать основные единицы измерения площадей и объемов. 

 Уметь вычислять площадь прямоугольника. 

 Уметь вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 
 

Тема 5. «Обыкновенные дроби» (26 часов)  

Раздел математики. 

 Вычисления и числа.  
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Обыкновенная дробь. 

 Сравнение обыкновенных дробей.  
 Сложение и вычитание обыкновенных дробей.  
 Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося  
 Уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаме-

нателями.  
 Уметь сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять сложение и вычитание смешанных чисел. 

 Уметь решать задачи на дроби.  
 Уметь выполнять устно сложение и вычитание с обыкновенными дробями с однознач-ным 

знаменателем и числителем. 
 

Тема 6. «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей» (13 

часов) Раздел математики. 

 Вычисления и числа.  
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Десятичная дробь. 

 Сравнение десятичных дробей. 

 Сложение и вычитание десятичных дробей.  
 Округление десятичных дробей.  

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь читать и записывать десятичные дроби. 

 Уметь сравнивать десятичные дроби.  
 Уметь округлять десятичные дроби.  
 Уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.  

Уровень возможной подготовки обучающегося  
 Уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей, применяя свойства сложе-

ния и вычитания.  
 Уметь решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых выражены 

десятичными дробями. 
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Тема 7. «Умножение и деление десятичных дробей» (24 часов)  

Раздел математики. 

 Вычисления и числа.  
Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Умножение и деление десятичных дробей. 

 Среднее арифметическое нескольких чисел.  
Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять умножение и деление десятичных дробей.  
 Усвоить понятие среднего арифметического нескольких чисел.  

Уровень возможной подготовки обучающегося  
 Уметь выполнять умножение и деление десятичных дробей, применяя свойства умно-

жения и деления.  
 Уметь решать текстовые задачи, данные в которых выражены десятичными дробями 

 

Тема 8. «Инструменты для вычислений и измерений» (15 часов)  

Раздел математики. 

 Вычисления и числа.  
 Геометрические фигуры и их свойства.  
 Измерение геометрических величин.  

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Проценты. 

 Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  
 Единицы измерения углов.  
 Измерение углов. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться основными единицами измерения углов. 

 Уметь решать простейшие задачи на проценты. 

 Уметь измерять углы и строить их по заданной градусной мере.  
Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться круговыми диаграммами. 

 Уметь решать основные  задачи на проценты. 
 

Тема 9. «Повторение. Решение задач» (17 часов)  

Раздел математики. Сквозная линия  
 Вычисления и числа.  
 Геометрические фигуры и их свойства.  
 Измерение геометрических величин.  

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

 Арифметические действия с десятичными дробями. 

 Единицы измерения длины, площади, объема, углов.  
 Проценты. 
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Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 

 Уметь выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями.  
 Уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями.  
 Уметь решать текстовые задачи .  
 Уметь выполнять измерения геометрических величин и находить их длину, площадь, 

объем. 

 Уметь измерять и строить углы. 

 Уметь решать простые задачи на проценты.  
 Уметь решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью уравнений. 

 Уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями, применяя свойства 

сложения, вычитания, умножения и деления.  
 Уметь решать текстовые задачи, данные в которых выражены обыкновенными и деся-

тичными дробями. 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни.  
 Понимать, как используются уравнения; уметь применять их для решения математиче-ских 

и практических задач. 
 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса 
 

Основная литература: 
 

 Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Н.Я. Ви-

ленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М., 2012. 
 

Дополнительная литература: 
 

 Жохов, В. И. Математика. 5-6 классы. Программа. Планирование учебного мате-

риала / В.И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2011. 

 Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические рекомен-

дации для учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - М.: Мнемозина, 2008. 

 Жохов, В. И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В. И. Жо-

хов, JI. Б. Крайнева. - М . : Мнемозина, 2011. 

 Жохов, В. И. Математические диктанты. 5 класс : пособие для учителей и уча-

щихся / В. И. Жохов, И. М. Митяева. М . : Мнемозина, 2011.  
 Жохов, В. Я Математический тренажер. 5 класс: пособие для учителей и учащих-

ся / В. И. Жохов, В. Н. Погодин. - М: Мнемозина, 2011. 

 Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1 : учебное пособие для 

образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М . : Мнемозина, 2011. 

 Рудницкая, В. Я Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2 : учебное пособие для 

образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М: Мнемозина, 2011. 
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 Учебное интерактивное пособие к учебнику Н. Я. Виленкина, В. И. Жохова, А. С. 

Чеснокова, С. И. Шварцбурда «Математика. 5 класс»: тренажер по математике. М: Мнемозина, 

2010. 
 

Специфическое сопровождение (оборудование) 
 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц;  
 Интерактивная доска;  
 персональный компьютер;  
 мультимедийный проектор;  
 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и не-

размеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки);  
 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади): палетка, квадраты (мерки) и др.;  
 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометриче-

ских фигур и тел, развертки геометрических тел;  
 демонстрационные таблицы. 

 

Информационное сопровождение: 
 

 Сайт ФИПИ;  
 Сайт газеты «Первое сентября»;  
 http://www.alleng.ru  
 http://www.proskolu.ru/org  
 www.metod-kopilka.ru  
 http://festival.1september.ru  
 http://pedsovet.org  
 http://www.1september.ru/ 

 
 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Личностные результаты:  
У обучающегося будут сформированы:  
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам матема-  

тики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека;  
 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности;  
 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  
 понимание причин успеха в учебе;  
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.  
Метапредметные результаты:  
Регулятивные:  
Ученик научится:  
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
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 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учите-  
ля;  

 выполнять действия в устной форме;  
· учитывать выделенные учителем  ориентиры  действия в учебном материале;  
 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне;  
 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;  
 выполнять учебные действия в устной и письменной речи;  
 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  
 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной деятельности.  
Познавательные:  
Ученик научится:  
осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, по-

лученные от взрослых;  
 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодиро-

вать информацию в знаково-символической форме;  
 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций;  
 строить небольшие математические сообщения в устной форме;  
 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представ-

лению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравне-

ния; 
 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки;  
 проводить аналогию и на ее основе строить выводы;  
 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;  
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.  
Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуни-

кативные средства;  
 допускать  существование различных точек зрения;  
 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудниче-

стве; договариваться, приходить к общему решению;  
 использовать в общении правила вежливости;  
 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения;  
 контролировать свои действия в коллективной работе;  
 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;  
 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной дея-

тельности. 
 

Предметные результаты: 
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Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа.  

Ученик научится:  
 понимать особенности десятичной системы счисления;  
 сравнивать и упорядочивать натуральные числа;  
 выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора;  
 использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения математиче-

ских задач, выполнять несложные практические расчёты.  
Измерения, приближения, 

оценки Ученик научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с прибли-

жёнными значениями величин.  
Уравнения 

Ученик научится: 

 решать простейшие уравнения с одной переменной;  
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом;  
Неравенства 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенст-  
ва;  

 применять аппарат неравенств, для решения задач.  
Описательная статистика.  
Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа статисти-

ческих данных.  
Комбинаторика  
Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или 

комбинаций.  
Наглядная геометрия  
Ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и про-

странственные геометрические фигуры;  
 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;  
 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  
Геометрические фигуры  
Ученик научится:  
 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их вза-

имного расположения;  
 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфи-

гурации;  
 находить значения длин линейных фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;  
 решать несложные задачи на построение. 
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Измерение геометрических величин  

Ученик научится:  
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахож-

дение длины отрезка, градусной меры угла;  
 вычислять площади прямоугольника, квадрата;  
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур;  
 решать задачи на применение формулы площади прямоугольника, квадрата.  
Координаты 

Ученик научится: 

 находить координаты точки.  
Работа с информацией  
Ученик научится:  
 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по 

рисунку;  
 выполнять действия по алгоритму;  
 читать простейшие круговые диаграммы. 

 
 
 

Информатика 

 

 Пояснительная записка  
Программа по информатике для основной школы составлена в соответствии с: требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной образовательной про-

граммы (личностным, метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и 

формированию универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. В 

ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным стандар-

том начального общего образования; учитываются возрастные и психологические особенно-

сти школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются меж-

предметные связи.  
 программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материа-

ла, определения последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, уме-

ний и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся. Программа яв-

ляется ключевым компонентом учебно-методического комплекта по информатике для основ-

ной школы (авторы Л.Л. Босова, А.Ю. Босова; издательство «БИНОМ. Лаборатория зна-  
ний»)1. 
 

Вклад учебного предмета в достижение целей основного общего образования 

Методологической основой федеральных государственных образовательных стандартов  
является системно-деятельностный подход, в рамках которого реализуются современные стра-

тегии обучения, предполагающие использование информационных и коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) в процессе изучения всех предметов, во внеурочной и внешкольной деятельно-  
 

1 Полное описание УМК представлено в разделе программы «Материально-техническое и 
учебно-методическое обеспечение образовательного процесса».  
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сти на протяжении всего периода обучения в школе. Организация учебно-воспитательного 

процесса в современной информационно-образовательной среде является необходимым усло-

вием формирования информационной культуры современного школьника, достижения им ряда 

образовательных результатов, прямо связанных с необходимостью использования информа-

ционных и коммуникационных технологий.  
Средства ИКТ не только обеспечивают образование с использованием той же 

технологии, которую учащиеся применяют для связи и развлечений вне школы (что важно 

само по себе с точки зрения социализации учащихся в современном информационном 

обществе), но и созда-ют условия для индивидуализации учебного процесса, повышения его 

эффективности и ре-зультативности. На протяжении всего периода существования школьного 

курса информатики преподавание этого предмета было тесно связано с информатизацией 

школьного образования: именно в рамках курса информатики школьники знакомились с 

теоретическими основами ин-формационных технологий, овладевали практическими 

навыками использования средств ИКТ, которые потенциально могли применять при изучении 

других школьных предметов и в повсе-дневной жизни. 

Термин «основная школа»  относится к двум различным возрастным группам учащихся:  
 школьникам 10–12 лет и к школьникам 12–15 лет, которых принято называть подростками. В 

процессе обучения в 5–6 классах фактически происходит переход из начальной в основную 

школу; в 7 классе уже можно увидеть отчетливые различия учебной деятельности младших 

школьников и подростков. 

Изучение информатики в 5–6 классах вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

 развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информати-  
ки и ИКТ, в том числе овладению умениями работать с различными видами информации, са-

мостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 
информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты;  

 целенаправленному формирование таких общеучебных понятий, как «объект», «сис-  
тема», «модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отношения к информации; разви-

тию познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 
 
 

 Общая характеристика учебного предмета  
Информатика – это естественнонаучная дисциплина о закономерностях протекания ин-

формационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их 

автоматизации.  
Многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий — одного из наиболее зна-

чимых технологических достижений современной цивилизации. Вместе с математикой, физи-

кой, химией, биологией курс информатики закладывает основы естественнонаучного мировоз-

зрения.  
Информатика имеет большое и все возрастающее число междисциплинарных связей, 

причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария. Многие пред-

метные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ), освоенные обу-

чающимися на базе информатики, находят применение как в рамках образовательного процес-

са при изучении других предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся  
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значимыми для формирования качеств личности, т. е. ориентированы на формирование мета-

предметных и личностных результатов. На протяжении всего периода становления школьной 

информатики в ней накапливался опыт формирования образовательных результатов, которые в 

настоящее время принято называть современными образовательными результатами.  
Одной из основных черт нашего времени является всевозрастающая изменчивость окру-

жающего мира. В этих условиях велика роль фундаментального образования, обеспечивающе-

го профессиональную мобильность человека, готовность его к освоению новых технологий, в 

том числе, информационных. Необходимость подготовки личности к быстро наступающим пе-

ременам в обществе требует развития разнообразных форм мышления, формирования у уча-

щихся умений организации собственной учебной деятельности, их ориентации на деятельност-

ную жизненную позицию.  
 содержании курса информатики основной школы целесообразно сделать акцент на изу-

чении фундаментальных основ информатики, формировании информационной культуры, раз-

витии алгоритмического мышления, реализовать в полной мере общеобразовательный потен-

циал этого курса.  
Курс информатики основной школы является частью непрерывного курса информатики, 

который включает в себя также пропедевтический курс в начальной школе и обучение инфор-

матике в старших классах (на базовом или профильном уровне). В настоящей программе учте-

но, что сегодня, в соответствии с Федеральным государственным стандартом начального обра-

зования, учащиеся к концу начальной школы должны обладать ИКТ-компетентностью, доста-

точной для дальнейшего обучения. Далее, в основной школе, начиная с 5-го класса, они закре-

пляют полученные технические навыки и развивают их в рамках применения при изучении 

всех предметов. Курс информатики основной школы, опирается на опыт постоянного приме-

нения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, дает теоретическое осмысление, интерпретацию и 

обобщение этого опыта. 
 

 Место учебного предмета в учебном плане  
 учебном плане основной школы информатика может быть представлена как:  
 расширенный курс в V–IX классах (пять лет по одному часу в неделю, всего 175 ча-

сов); 

 базовый курс в VII–IX классах (три года по одному часу в неделю, всего 105 часов); 

 углубленный курс в VII–IX классах (VII – один час в неделю, VIII и IX классы – по 

два часа в неделю, всего 105 часов). 

 зависимости от условий, имеющихся в конкретном образовательном учреждении, воз-

можно увеличение количества часов в рамках каждого из представленных выше вариантов 

учебного плана.  
Предлагаемая программа рекомендуется при реализации расширенного курса информа-

тики в V–IX классах. 
 
 

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения информатики 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 
ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, са-

мому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной деятель- 
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ности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении информатики в 

основной школе, являются:  
 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе раз-

вития личности, государства, общества;  
 понимание роли информационных процессов в современном мире;  
 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информа-

ции;  
 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  
 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды;  
 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информа-

ционного общества;  
 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ;  
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности;  
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет зна-

ния основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств ИКТ.  
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких 

или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательно-

го процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результата-

ми, формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:  
 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.;  
 владение информационно-логическими умениями: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы;  
 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить 

свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-

ности, определять способы действий в рамках предложенных условий, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи;  
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
 владение основными универсальными умениями информационного характера: поста-

новка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация 

информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

 

368 



от конкретных условий; самостоятельное создание алгоритмов деятельности при ре-

шении проблем творческого и поискового характера;  
 владение информационным моделированием как основным методом приобретения 

знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-

графическую или знаково-символическую модель; умение строить разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; умение «читать» таблицы, гра-

фики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию из од-

ной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации 

в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели мо-

делирования;  
 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразо-

вания и передачи различных видов информации, навыки создания личного информа-

ционного пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и 

звуков; создание письменных сообщений; создание графических объектов; создание 

музыкальных и звуковых сообщений; создание, восприятие и использование гипер-  
медиасообщений; коммуникация и социальное взаимодействие; поиск и организация 

хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению  
 учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с фе-

деральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:  
 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование пред-

ставления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; раз-

витие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  
 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алго-

ритм, модель – и их свойствах;  
 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной дея-

тельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм 

для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструк-

циях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программи-

рования и основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и цик-

лической;  
 формирование умений формализации и структурирования информации, умения вы-

бирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таб-

лицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных 

средств обработки данных;  
 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при ра-

боте с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы ин-

формационной этики и права. 
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 Содержание учебного предмета  
Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) информатики в 5–6 

клас-сах основной школы может быть определена следующими укрупнёнными 
тематическими бло-ками (разделами):  

 информация вокруг нас;  
 информационные технологии;  
 информационное моделирование;  
 алгоритмика. 

 

Раздел 1. Информация вокруг нас 
 

Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по 

способу получения.  
Хранение информации. Память человека и память человечества. Носители информации. 

Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации. 

Электронная почта.  
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат. 

Формы представления информации. Текст как форма представления информации. Таб-  
личная форма представления информации. Наглядные формы представления информации. 

Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы 

представления информации. Систематизация информации. Поиск информации. Получение но-

вой информации. Преобразование информации по заданным правилам. Черные ящики. Преоб-

разование информации путем рассуждений. Разработка плана действий и его запись. Задачи на 

переливания. Задачи на переправы.  
Информация и знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышле-

ние. Понятие как форма мышления. 
 

Раздел 2. Информационные технологии 
 

Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 

организация рабочего места.  
Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации (текста, 

звука, изображения) в компьютер. 

Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила 

именования файлов. 

Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 

мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные меню. 

Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые окна. Ос-

новные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы редакти-

рования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление фрагмен-

тов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка переносов. 

Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование абзацев (вы- 
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равнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и форматирова-

ние списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение данными.  
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического 

редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и 

внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование. Преобра-

зование фрагментов. Устройства ввода графической информации. 

Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий (сю-

жет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций. Создание эффек-

та движения с помощью смены последовательности рисунков. 
 

Раздел 3. Информационное моделирование 
 

Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния. От-

ношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов. Системы 

объектов.  
Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные информацион-

ные модели. Простейшие математические модели. 

Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы. Про-

стые таблицы. Табличное решение логических задач. 

Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о соотноше-

нии величин. Визуализация многорядных данных. 

Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья. 
 

Раздел 4. Алгоритмика 
 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные исполнители 

(Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных исполнителей. Их назначение, 

среда, режим работы, система команд. Управление исполнителями с помощью команд и их по-

следовательностей.  
Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список, табли-

ца, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в 

повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках математики и т.д.).  
Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления исполнителями 

Чертёжник, Водолей и др. 
 

Учебно-тематический план  

№ Название темы 
 Количество часов  

общее  теория  практика     

1 Информация вокруг нас 12  10  2 

2 Компьютер 7  2  5 
3 Подготовка  текстов  на  компью- 8  2  6 

 тере      

4 Компьютерная графика 6  1  5 
5 Создание  мультимедийных  объ- 7  1  6 

 ектов      

6 Объекты и системы 8  6  2 

7 Информационные модели 10  5  5 
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8 Алгоритмика 10 3 7 

9 Резерв 2 0 2 

 Итого: 70 30 40 
 

 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  
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Тема 1. Ин-

формация 

вокруг нас 

(12 часов) 

 
 
 
 
 

 
 

Основное содержание по 

Характеристика деятельности ученика 
темам  

 
 
 
 
 

 

Информация и информа- Аналитическая деятельность:   

тика.  Как  человек  получает · приводить примеры передачи, хране- 

информацию.  Виды  инфор-  ния и обработки информации в дея- 
мации по способу получения.  тельности человека, в живой природе, 

Хранение информации.  обществе, технике;   

Память человека  и память · приводить примеры 

человечества.  Носители  ин-  информационных носителей;   

формации.   · классифицировать  информацию по 

Передача информации.  способам  её  восприятия  человеком, 

Источник,  канал,  приёмник.  по формам представления на матери- 

Примеры передачи информа-  альных носителях;   

ции. Электронная почта. · разрабатывать план действий для ре- 

Код,   кодирование   ин-  шения задач на переправы, перелива- 
формации.  Способы  кодиро-  ния и пр.;   

вания информации. Метод · определять,  информативно или нет 

координат.    некоторое сообщение, если известны 
Формы представления 

 

 способности конкретного субъекта к 
информации. Текст как фор- 

 

 его восприятию.   

ма  представления  информа- 
   

    

ции. Табличная форма пред- Практическая деятельность:   

ставления  информации.  На- 
  

· кодировать  и  декодировать сообще- 
глядные  формы  представле-  ния, используя простейшие коды;  

ния информации. 
 

· 

 

 

работать с электронной почтой (реги- Обработка информации. 

Разнообразие  задач  обработ- 
 стрировать почтовый ящик и пересы- 
 

лать сообщения); 
  

ки  информации.  Изменение 
   

· осуществлять  поиск  информации  в 
формы представления   ин-  

сети Интернет с использованием про- 
формации.   Систематизация 

 

 
стых запросов (по одному признаку);       
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 информации.  Поиск  инфор- · сохранять  для  индивидуального  ис- 

 мации. Получение новой ин-  пользования  найденные  в  сети  Ин- 

 формации.  Преобразование  тернет  информационные  объекты  и 

 информации по заданным  ссылки на них;    

 правилам.   Черные   ящики. · систематизировать (упорядочивать) 

 Преобразование информации  файлы и папки;    

 путем  рассуждений.  Разра- · вычислять значения арифметических 

 ботка  плана  действий  и  его  выражений с  помощью  программы 
 запись.  Задачи  на  перелива-  Калькулятор;    

 ния. Задачи на переправы. · преобразовывать информацию по за- 

 Информация и знания.  данным правилам и путём рассужде- 

 Чувственное  познание  окру-  ний;     

 жающего мира. Абстрактное · решать задачи на переливания, пере- 

 мышление. Понятие как  правы и пр. в соответствующих про- 
 

форма мышления. 
    

     граммных средах.    
Тема 2. Компьютер – универ- Аналитическая деятельность:   

Компьютер сальная машина для работы с · выделять аппаратное и программное 

(7 часов) информацией. Техника безо-  обеспечение компьютера;   

 пасности  и  организация  ра- · анализировать устройства компьюте- 

 бочего места.      ра с точки зрения организации про- 

 Основные устройства  цедур  ввода,  хранения,  обработки, 

 компьютера,   в   том   числе  вывода и передачи информации;  

 устройства для ввода инфор- · определять  технические  средства,  с 

 мации  (текста,  звука,  изо-  помощью которых может быть реали- 

 бражения) в компьютер.  зован ввод информации (текста, зву- 

 Компьютерные объекты.  ка, изображения) в компьютер.   
 Программы и документы.       

 Файлы  и  папки.  Основные Практическая деятельность:   

 правила именования файлов. · выбирать  и  запускать  нужную  про- 

 Элементы  пользователь-  грамму;     

 ского интерфейса: рабочий · работать  с основными  элементами 

 стол; панель задач. Мышь,  пользовательского интерфейса: ис- 
 

указатель  мыши, действия  с 
 

  пользовать меню, обращаться за 
 

мышью. Управление  компь- 
 

  справкой,  работать с  окнами (изме- 
 

ютером с помощью 
 

мыши. 
 

   нять  размеры  и  перемещать окна, 
 

Компьютерные  меню. Глав- 
 

  реагировать на диалоговые окна);  
 

ное меню. Запуск программ. 
  

 · вводить информацию в компьютер с 
 Окно программы и его ком-  помощью  клавиатуры  (приёмы ква-  

поненты. 
 

Диалоговые окна. 
 

   лифицированного клавиатурного  

Основные элементы 
 

управ- 
 

   письма), мыши и других технических  

ления, имеющиеся  в диало- 
 

  средств;     
 

говых окнах. 
         

     

· создавать,   переименовывать,   пере-  Ввод информации в па- 
 

мять  компьютера.  Клавиату- 
· 

мещать, копировать и удалять файлы; 
 

соблюдать требования к организации  ра.  Группы  клавиш. Основ- 
          компьютерного  рабочего места, тре-  
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 ная позиция пальцев на кла-  бования безопасности и гигиены при 

 виатуре.     работе со средствами ИКТ. 

Тема 3. Под- Текстовый редактор. Аналитическая деятельность: 

готовка тек- Правила ввода текста. · соотносить  этапы  (ввод,  редактиро- 

стов на Слово, предложение, абзац.  вание,   форматирование)   создания 

компьютере Приёмы  редактирования  текстового документа и возможности 

(8 часов) (вставка,  удаление  и  замена  тестового процессора по их реализа- 
 символов).  Фрагмент.  Пере-  ции;  

 мещение  и  удаление  фраг- · определять инструменты  текстового 
 ментов. Буфер обмена. Копи-  редактора для  выполнения  базовых 

 рование фрагментов.   операций по созданию текстовых до- 
 Проверка правописания,  кументов.  

 расстановка переносов. Фор-    

 матирование  символов Практическая деятельность: 

 (шрифт,  размер,  начертание, · создавать  несложные  текстовые  до- 

 цвет). Форматирование абза-  кументы  на  родном  и  иностранном 

 цев   (выравнивание,   отступ  языках;  

 первой  строки,  междустроч- · выделять,   перемещать   и   удалять 

 ный интервал и др.).   фрагменты текста; создавать тексты с 
 Создание и форматиро-  повторяющимися фрагментами; 

 вание списков.    · осуществлять  орфографический  кон- 
 

Вставка в документ таб-   троль  в  текстовом  документе  с  по- 
 

лицы,  ее  форматирование  и 
 

  мощью средств текстового процессо- 
 

заполнение данными. 
  

   ра;  
     

· 
 

     оформлять текст в соответствии с за- 

      данными  требованиями  к  шрифту, 

      его  начертанию,  размеру и  цвету,  к 

     

· 

выравниванию текста; 

     создавать и форматировать списки; 

     · создавать,  форматировать  и  запол- 

      нять данными таблицы. 
Тема 4. Компьютерная графика. Аналитическая деятельность: 
Компьютер Простейший графиче- · выделять в  сложных  графических 

ная графика ский редактор.     объектах простые (графические при- 

(6 часов) Инструменты   графиче-  митивы);  

 ского редактора. Инструмен- · планировать  работу  по  конструиро- 

 ты    создания  простейших  ванию  сложных графических объек- 

 графических объектов.   тов из простых; 

 Исправление ошибок  и · определять инструменты графическо- 

 внесение  изменений. Работа  го редактора для выполнения базовых 

 с   фрагментами:   удаление,  операций по созданию изображений; 
 перемещение, копирование.    

 Преобразование фрагментов. Практическая деятельность: 

 Устройства  ввода · использовать простейший (растровый 

 графической информации.  и/или  векторный)  графический  ре- 
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     дактор  для создания  и  редактирова-  

     ния изображений;    

    · создавать сложные графические объ-  

     екты с повторяющимися и /или пре-  

     образованными фрагментами.  
Тема 5. Соз- Мультимедийнаяпре- Аналитическая деятельность:   

дание муль- зентация.   · планировать последовательность  со-  

тимедийных Описание последова-  бытий на заданную тему;  

объектов (7 тельно развивающихся собы- · подбирать иллюстративный  матери-  

часов) тий(сюжет).Анимация.  ал, соответствующий замыслу созда-  

 Возможности настройки  ваемого мультимедийного объекта.  

 анимации  в  редакторе  пре- Практическая деятельность:   

 зентаций.  Создание эффекта · использовать редактор презентаций  

 движения с помощью смены  или иное программное средство для  

 последовательности   создания  анимации  по имеющемуся  

 рисунков.   

· 
сюжету;      

    создавать на заданную тему мульти-  

     медийную презентацию с гиперссыл-  

     ками, слайды которой содержат тек-  

     сты,  звуки,  графические  изображе-  

     ния.      

Тема 6. Объекты  и  их  имена. Аналитическая деятельность:   

Объекты и Признаки  объектов:  свойст- · анализировать объекты окружающей  

системы (8 ва,  действия,  поведение,  со-  действительности,  указывая  их  при-  

часов) стояния.  Отношения  объек-  знаки — свойства, действия, поведе-  

 тов. Разновидности объектов  ние, состояния;    

 и  их классификация.  Состав · выявлять отношения,  связывающие  

 объектов. Системы объектов.  данный объект с другими объектами;  

 Система и окружающая сре- · осуществлять деление    заданного  

 да.    множества объектов на классы по за-  

 Персональный компью-  данному   или   самостоятельно   вы-  

 тер  как  система.  Файловая  бранному признаку — основанию  

 система. Операционная  классификации;    

 система.   · приводить примеры материальных,  

     нематериальных  и  смешанных  сис-  

     тем.      

    Практическая деятельность:    

    · изменять  свойства  рабочего  стола:  

     тему, фоновый рисунок, заставку;  

    · изменять свойства панели задач;  

    · узнавать свойства компьютерных  

     объектов (устройств, папок, файлов)  

     и возможных действий с ними;  

    ·  упорядочивать информацию в личной  
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         папке.    

Тема 7. Модели объектов и их Аналитическая деятельность:  

Информаци назначение. Информацион- · различать натурные и информацион- 

онные ные  модели.  Словесные  ин-  ные  модели,  изучаемые  в  школе, 

модели (10 формационные модели. Про-  встречающиеся в жизни;  

часов) стейшие математические мо- · приводить примеры использования 

 дели.        таблиц, диаграмм, схем, графов и т.д. 

 Табличные информаци-  при описании объектов окружающего 

 онные  модели.  Структура  и  мира.    

 правила оформления  табли-      

 цы.  Простые  таблицы.  Таб- Практическая деятельность:  

 личное решение логических · создавать словесные модели 

 задач.        (описания);   

 Вычислительные  табли- · создавать многоуровневые списки; 

 цы.  Графики  и  диаграммы. · создавать табличные модели;  

 Наглядное  представление о · создавать простые  вычислительные 
 соотношении величин. Ви-  таблицы, вносить в них информацию  

зуализация многорядных 
 

  и проводить несложные вычисления;  

данных. 
      

· 
       

создавать диаграммы и графики;  Многообразие  схем. 
 Информационные модели на · создавать схемы, графы, деревья; 

 графах. Деревья.     · создавать графические модели. 
          

Тема 8. Понятие исполнителя. Аналитическая деятельность:  

Алгоритмик Неформальные и формаль- · приводить примеры формальных  и 

а (10 часов) ные  исполнители. Учебные  неформальных исполнителей;  

 исполнители (Черепаха, Куз- · придумывать  задачи  по  управлению 

 нечик,  Водолей  и  др.)  как  учебными исполнителями;  

 примеры формальных испол- · выделять примеры ситуаций, которые 

 нителей. Их назначение, сре-  могут быть описаны с помощью ли- 
 да,  режим  работы,  система  нейных  алгоритмов,  алгоритмов  с 

 команд.  Управление  испол-  ветвлениями и циклами.  

 нителями с помощью команд      

 и их последовательностей.  Практическая деятельность:  

 Что такое  алгоритм. · составлять линейные алгоритмы  по 

 Различные формы записи ал-  управлению учебным исполнителем; 

 горитмов (нумерованный · составлять вспомогательные алго- 

 список, таблица, блок-схема).  ритмы для управления учебными ис- 
 

Примеры линейных алгорит- 
 

  полнителем;   
 

мов,  алгоритмов  с  ветвле- 
   

 · составлять циклические  алгоритмы 
 ниями и повторениями (в по-  по  управлению  учебным исполните-  

вседневной жизни, в литера- 
 

  
лем. 

   
 

турных произведениях, на 
    

      

 уроках математики и т.д.).       

 Составление алгоритмов      

 (линейных,  с ветвлениями  и      
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циклами) для управления ис-   
полнителями Чертёжник, Во- 

долей и др. 
 
 
 
 

 

Резерв учебного времени в 5–6 классах: 2 часа  
 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения 

по информатике для 5–6 классов 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Программа для основной школы : 5–6 классы. 7– 

9 классы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.  
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 5 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013.  
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: Учебник для 6 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013. 

 Босова Л.Л., Босова А.Б. Информатика: рабочая тетрадь для 6 класса. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 5–6 классы : методическое пособие. – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 20013.  
 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 5 класс» 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Электронное приложение к учебнику «Информатика. 6 класс»  
 Материалы авторской мастерской Босовой Л.Л. (metodist.lbz.ru/) 
 
 

 Планируемые результаты изучения информатики  
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в образо-

вательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов.  
Планируемые результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. 

Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник научится …». Они показы-

вают, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускника. Эти ре-

зультаты потенциально достигаемы большинством учащихся и выносятся на итоговую оценку 

как задания базового уровня (исполнительская компетентность) или задания повышенного 

уровня (зона ближайшего развития).  
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, размещены в руб-

рике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти результаты достигаются отдель-

ными мотивированными и способными учащимися; они не отрабатываются со всеми группами 

учащихся в повседневной практике, но могут включаться в материалы итогового контроля.  
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Раздел 1. Информация вокруг нас  
Выпускник научится: 

 понимать и правильно применять на бытовом уровне понятий «информация», «инфор-

мационный объект»;  
 приводить примеры передачи, хранения и обработки информации в деятельности чело-

века, в живой природе, обществе, технике;  
 приводить примеры древних и современных информационных носителей;  
 классифицировать информацию по способам её восприятия человеком, по формам 

представления на материальных носителях;  
 кодировать и декодировать сообщения, используя простейшие коды;  
 определять, информативно или нет некоторое сообщение, если известны способности  

конкретного субъекта к его восприятию. 

Выпускник получит возможность:  
 сформировать представление об информации как одном из основных понятий совре-

менной науки, об информационных процессах и их роли в современном мире;  
 сформировать представление о способах кодирования информации;  
 преобразовывать информацию по заданным правилам и путём рассуждений;  
 научиться решать логические задачи на установление взаимного соответствия с исполь-

зованием таблиц;  
 приводить примеры единичных и общих понятий, отношений между понятиями;  
 для объектов окружающей действительности указывать их признаки — свойства, дейст-

вия, поведение, состояния;  
 называть отношения, связывающие данный объект с другими объектами;  
 осуществлять деление заданного множества объектов на классы по заданному или само-

стоятельно выбранному признаку — основанию классификации;  
 приводить примеры материальных, нематериальных и смешанных систем; 

 

Раздел 2. Информационные технологии  

Выпускник научится:  
 определять устройства компьютера (основные и подключаемые) и выполняемые ими 

функции;  
 различать программное и аппаратное обеспечение компьютера;  
 запускать на выполнение программу, работать с ней, закрывать программу;  
 создавать, переименовывать, перемещать, копировать и удалять файлы;  
 работать с основными элементами пользовательского интерфейса: использовать меню, 

обращаться за справкой, работать с окнами (изменять размеры и перемещать окна, реа-

гировать на диалоговые окна);  
 вводить информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши;  
 выполнять арифметические вычисления с помощью программы Калькулятор;  
 применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования простей-ших 

текстов на русском и иностранном языках;  
 выделять, перемещать и удалять фрагменты текста; создавать тексты с повторяющимися 

фрагментами; 
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 использовать простые способы форматирования (выделение жирным шрифтом, курси-вом, 

изменение величины шрифта) текстов; 

 создавать и форматировать списки;  
 создавать, форматировать и заполнять данными таблицы;  
 создавать круговые и столбиковые диаграммы;  
 применять простейший графический редактор для создания и редактирования простых 

рисунков;  
 использовать основные приёмы создания презентаций в редакторах презентаций;  
 осуществлять поиск информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку);  
 ориентироваться на интернет-сайтах (нажать указатель, вернуться, перейти на главную 

страницу);  
 соблюдать требования к организации компьютерного рабочего места, требования безо-

пасности и гигиены при работе со средствами ИКТ.  
Ученик получит возможность:  

 овладеть приёмами квалифицированного клавиатурного письма;  
 научиться систематизировать (упорядочивать) файлы и папки;  
 сформировать представления об основных возможностях графического интерфейса и 

правилах организации индивидуального информационного пространства;  
 расширить знания о назначении и функциях программного обеспечения компьютера; 

приобрести опыт решения задач из разных сфер человеческой деятельности с примене-

ние средств информационных технологий;  
 создавать объемные текстовые документы, включающие списки, таблицы, диаграммы, 

рисунки;  
 осуществлять орфографический контроль в текстовом документе с помощью средств 

текстового процессора;  
 оформлять текст в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста;  
 видоизменять готовые графические изображения с помощью средств графического ре-

дактора;  
 научиться создавать сложные графические объекты с повторяющимися и /или преобра-

зованными фрагментами;  
 научиться создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; демонстрировать 

презентацию на экране компьютера или с помощью проектора;  
 научиться работать с электронной почтой (регистрировать почтовый ящик и пересылать 

сообщения);  
 научиться сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

материалы;  
 расширить представления об этических нормах работы с информационными объектами. 

 

Раздел 3. Информационное моделирование  

Выпускник научится: 

 понимать сущность понятий «модель», «информационная модель»; 
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 различать натурные и информационные модели, приводить их примеры;  
 «читать» информационные модели (простые таблицы, круговые и столбиковые диа-

граммы, схемы и др.), встречающиеся в повседневной жизни;  
 перекодировать информацию из одной пространственно-графической или знаково-

символической формы в другую, в том числе использовать графическое представление 

(визуализацию) числовой информации;  
 строить простые информационные модели объектов из различных предметных облас-тей.  

Ученик получит возможность:  
 сформировать начальные представления о о назначении и области применения моделей; о 

моделировании как методе научного познания;  
 приводить примеры образных, знаковых и смешанных информационных моделей;  
 познакомится с правилами построения табличных моделей, схем, графов, деревьев;  
 выбирать форму представления данных (таблица, схема, график, диаграмма, граф, дере-во) 

в соответствии с поставленной задачей. 
 

Раздел 4. Алгоритмика  

Выпускник научится:  
 понимать смысл понятия «алгоритм», приводить примеры алгоритмов;  
 понимать термины «исполнитель», «формальный исполнитель», «среда исполнителя», 

«система команд исполнителя»; приводить примеры формальных и неформальных ис-

полнителей;  
 осуществлять управление имеющимся формальным исполнителем;  
 понимать правила записи и выполнения алгоритмов, содержащих алгоритмические 

конструкции «следование», «ветвление», «цикл»;  
 подбирать алгоритмическую конструкцию, соответствующую заданной  ситуации;  
 исполнять линейный алгоритм для формального исполнителя с заданной системой ко-манд;  
 разрабатывать план действий для решения задач на переправы, переливания и пр.; 

 

Выпускник получит возможность: 
 

 исполнять алгоритмы, содержащие ветвления и повторения, для формального испол-нителя 

с заданной системой команд;  
 по данному алгоритму определять, для решения какой задачи он предназначен;  
 разрабатывать в среде формального исполнителя короткие алгоритмы, содержащие ба-

зовые алгоритмические конструкции и вспомогательные алгоритмы. 
 
 

 

Биология 
 

 Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе: 
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 Закона об образовании Российской Федерации, Федерального государственного образо-

вательного стандарта основного общего образования (2010 г.). 

 Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ  
 .Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. 

Биология: 5-9 классы: программа. — М.: Вентана-Граф, 2012. — 304 
 

 программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени основного 

общего образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной программе по биоло-

гии. В ней так же заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обу-

чающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключе-

вых компетентностей. В программе предусмотрено проведение 34-х лабораторных работ, что 

так же способствует приобретению практических умений и навыков и повышению уровня зна-

ний.  
Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного миро-

воззрения, гуманности, экологической культуры. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственно-

стью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредмет-

ных связей, с возрастными особенностями развития учащихся. Содержание курса направлено 

на обеспечение эмоционально-ценностного понимания высокой значимости жизни, ценности 

знания о своеобразии царств животных, растений, грибов и бактерий в системе биологических 

знаний, на формирование научной картины мира, а так же на формирование способности ис-

пользовать приобретённые знания в практической деятельности.  
Диагностирование результатов предполагается через использование урочного и темати-

ческого тестирования, выполнение индивидуальных и творческих заданий, проведение лабора-

торных работ, экскурсий, защиты проектов.  
Средствами реализации рабочей программы являются УМК И.Н. Пономарёвой, матери-

ально-техническое оборудование кабинета биологии, дидактический материал по биологии. 

Достижению результатов обучения способствует применение деятельностного подхода, 

который реализуется через использование эффективных педагогических технологий (техноло-

гии личностно ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии развития 

критического мышления, проектной технологии, ИКТ, здоровьесберегающих). Предполагается 

использование методов обучения, где ведущей является самостоятельная познавательная дея-

тельность обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, объяснитель-

но-иллюстративный.  
Общие цели образования  

Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапред-

метном, личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам освоения со-

держания предметных программ.  
Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей 

школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной си-

туации развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают 

определённые особенности развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с 
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точки зрения решения задач развития подростка, является социоморальная и интеллектуальная 

взрослость.  
Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее 

общими и социально значимыми.  
 учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования 

являются: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя 

её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой 

природы;  
 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) цен-

ностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценно-стью 

жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой при-роде;  
 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой при-роде; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  
 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной;  
 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе по-

знавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-

ценностного отношения к объектам живой природы. 
 

 Общая характеристика учебного  предмета  
Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообра-

зии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержа-

ние, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, со-

хранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практиче-

ской деятельности.  
Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной 

карты мира;  
 овладение научным подходом к решению различных задач;  
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспери-

менты, оценивать полученные результаты;  
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объек-

тивными реалиями жизни;  
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 
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 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обо-

рудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения меж-

предметного анализа учебных задач. 
 

 Место учебного предмета в учебном плане.  
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступе-

ни основного общего образования. Согласно ему курсу биологии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он яв-

ляется пропедевтическим.  
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за 5 

лет обучения составляет 272, из них 34 (1ч в неделю) в 5 классе, 34 (1ч в неделю) в 6 классе, по 

68 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах.  
 свою очередь, содержание курса биологии в основной школе является базой для изуче-

ния общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким 

образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе не-

прерывного биологического образования и является основой для последующей уровневой и 

профильной дифференциации. 
 

Личные, метапредметные и предметные результаты освоения курса биологии  
Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключе-

выми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государ-

ственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета.  
Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь 

следующих личностных результатов: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отече-

ству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение 

гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; вос-

питание чувства ответственности и долга перед Родиной;  
 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанно-

му выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориен-

тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познава-

тельных интересов;  
 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям 

и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
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сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправле-

нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей;  
 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответ-

ственного отношения к собственным поступкам;  
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 

 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угро-

жающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  
•формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ про-

явлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности  
семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

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

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

знавательной деятельности;  
 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структури-

ровать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  
 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологиче-

скую информацию в различных источниках (тексте учебника научно- популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;  
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач;  
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль сво-

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией;  
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознан-

ного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач; 
 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей пози-384 



ции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  
 формирование и развитие компетентности в области использования, информацион-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  
 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для фор-

мирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  
 формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  
 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения эколо-

гического мониторинга в окружающей среде; 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия дея-

тельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой приро-

де, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению био-

разнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;  
 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли растений и жи-

вотных; родства общности происхождения и эволюции растений и животных; 

 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов 

и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных  и гло-  
бальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защи-ты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей сре-ды; 

 

 освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, вы-

ращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
 

 Содержание курса биологии  
Раздел 1 

Живые организмы (136 часов)  
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие орга-

низмов . Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы 

изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение орга-

низмов. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии 
— возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями Грибы. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядови-  
тые грибы. Оказание приѐмов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилакти-385 



ки заболеваний.  
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности обмен  ве- 

ществ и превращение энергии, питание, 

фотосинтез, дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов  
жизнедеятельности. Движение. Рост , развитие и размножение. Многообразие растений , 

принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники , голосеменные и покрытосеменные растения.  
Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные растительные 

общества. Усложнение растений в процессе эволюции.  
Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляции у жи-

вотных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. 

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сель-скохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животны-ми. Усложнение животных в процессе эволюции.  
Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

живот-ных. 

Лабораторные и практические работы 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей 

Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных.  
Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 

реакциями на раздражения. 

Изучения строения моллюсков по влажным препаратам.  
Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучения строения птиц. 

Изучение строение куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих.  
Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих. 
 

Раздел 2.Человек и его здоровье (68 часов)  
Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 
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обитания человека.  
Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. 

Строение организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов. 

Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. Значение 

физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и мускулатуры. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы.  
Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровеносная 

и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови.  
Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. 

Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы оказания первой помощи при 

кровотечениях 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. 

Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры 

ока-зания первой помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения 

работы пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

об-мен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания.  
Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

во-лосами, ногтями. Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. Закаливание организма.  
Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыде-лительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфек-ции, передающиеся половым путѐм, их профилактика. 

ВИЧ — инфекция и еѐ профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое 

кон-сультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, употребления 

алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 
Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха, их 

предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. Обоняние. Вкус.  
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная система. 

Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их действия на 

клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их предупреждение.  
Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные рефлексы. 

Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. Эмоции и чувства. 

Сон. Темперамент и характер. Способности и одарѐнность. Межличностные отношения. 

Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 
Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность. 

Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы риска: стрессы, ги-  
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подинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 
 

Лабораторные и практические работы  
Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга.  
Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 

наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки.  
Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ѐмкости легких. 

Строение и работа органа зрения.  
Экскурсия 

Происхождение человека. 

Раздел 3  
Общие биологические закономерности (68 часов) 
Отличительные признаки живых организмов.  
Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 

вещест-ва, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка , плазматиче-

ская мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие 

кле-ток.  
Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, 

дыха-ния, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и 

организма.  
Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение.  
Наследственность и изменчивость — свойства организмов. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. 

Призна-ки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие виды эволюции : наследственная изменчивость, борьба за существование, 

естест-венный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания.  
Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и ин-

формации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой 

природы. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и Пищевые связи в 

экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии  
Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. 

Границы биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 
 

Лабораторные и практические работы  
Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их описание. 

Выявление изменчивости у организмов.  
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Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах).  

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 
 

Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные результаты ос-

воения конкретного учебного предмета, курса 
 

 класс 

Личностные: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемо- 

сти и объяснимости на основе достижений науки.  
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.  
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках само-

стоятельной деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и по-

ступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благо-

получия людей на Земле. 
 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему проекта.  

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек- 

та). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оцен- 

ки. 

Познавательные УУД:  
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихо-

томического деления (на основе отрицания).  
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать  
информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 
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Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  
Коммуникативные УУД:  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  
Предметные: 

определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.  
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их зна-  

чение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению 

 предками, и давать им объяснение;  
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.  
– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные и цветковые);  
– определять основные органы растений (части клетки); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бакте-

рии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– понимать смысл биологических терминов;  
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой природы; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользо-

ваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения 

препаратов. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;  
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 

 

 класс 

Личностные: 

•Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его позна-  
ваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  
 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и со-

хранения здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  
 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и бла-

гополучия людей на Земле.  
Метапредметные:  
Регулятивные УУД: 
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 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.  
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта).  
 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправ-

лять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки.  
Познавательные УУД:  
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Вы-

являть причины и следствия простых явлений.  
 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания).  
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать  схематические  модели  с  выделением  существенных  характеристик 

объекта.  
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобра-

зовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации.  
 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД:  
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Предметные:  
объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга;  
– приводить примеры приспособлений цветковых растений к среде обитания и объяс-

нять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению  
 предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и хозяйстве человека: называть важ-

нейшие культурные и лекарственные растения своей местности.  
– различать цветковые растения, однодольные и двудольные, приводить примеры расте-

ний изученных семейств цветковых растений (максимум – называть характерные признаки 

цветковых растений изученных семейств);  
– определять основные органы растений (лист, стебель, цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового растения;  
– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты.  
– соблюдать и объяснять правила поведения в природе.  
– различать съедобные и ядовитые цветковые растения своей местности.  
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 класс 

Личностные: 

•Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.  
 Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

 Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  
 Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружаю-

щих.  
 Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к приро-

де, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стра-

тегию рационального природопользования.  
 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного по-

ведения в качестве одной из ценностных установок. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и преж-

де всего продуктивные задания учебника, нацеленные на умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы. 

Метапредметные:  
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индиви-

дуальной учебной деятельности. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения  
проекта). 

 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер).  
 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью дея-

тельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет).  
 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  
 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха.  
Познавательные УУД:  
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений.  
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  
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 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата.  
 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использо-

вать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инст-

румент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы.  
Коммуникативные УУД:  
 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  
Предметные:  
определять роль в природе изученных групп животных.  
– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их зна- 

чение;  
– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с пред-

ками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов.  
– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека;  
– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека жи-

вотных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-опылителей, обще-

ственных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-промысловых птиц и зве-

рей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, объяснять их значение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы кишечнополо-

стных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в т.ч. классы рако-

образных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, пресмыкающихся, 

птиц и млекопитающих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. ра-

кообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы  
 млекопитающие); 

– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов;  
– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих;  
– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе;  
– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на приме-

ре своего региона. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
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– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими жи-

вотными. 
 

 класс 

 

Личностные:  
 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, воз-

можность их изменения. 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  
•Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.  
• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружаю-

щих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступ-ки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и преж-де 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы;  
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни.  
Метапредметные:  
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индиви-
дуальной учебной деятельности.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения  
проекта).  

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  
 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер). 

 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью дея-

тельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет).  
 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 
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 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), оп-

ределять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сде-

лать»).  
Познавательные УУД:  
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  
•Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  
• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.  
• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использо-

вать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания.  
• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инст-румент 

для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы.  
Коммуникативные УУД:  
•Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

Предметные:  
характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном раз-

витии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме;  
– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм;  
– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь 

эффективно общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике 

и социальном смысле).  
– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт ве-

ществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его жизнедеятель-

ности;  
– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки;  
– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполня-

ют координирующую функцию в организме; 
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– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций пере-

движения и поддержания функций других систем органов;  
– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организ- 

ма;  
– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 

(гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую 

роль в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств;  
– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти;  
– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и окру-

жающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функци-

ях женщин и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и разру-

шающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма 

(нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия;  
– оказывать первую помощь при травмах;  
– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил рацио-

нального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней;  
– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков.  
 класс 

Личностные: 

•Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религи-  
озных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения проис-

ходящего в мире; 

– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, воз-

можность их изменения. 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.  
• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траек-

тории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования. 

•Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и окружаю-

щих.  
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 Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступ-

ки, которые угрожают безопасности и здоровью.  
 Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к приро-

де, особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая стра-

тегию рационального природопользования.  
 Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рацио-

нального природопользования. 

 Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного по-

ведения в качестве одной из ценностных установок.  
 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и преж-

де всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы;  
– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

Метапредметные:  
Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индиви-
дуальной учебной деятельности.  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения  
проекта).  

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.  
 Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер).  
 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  
 Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью дея-

тельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и 

Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-

дя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам.  
 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-  
тельности.  

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), оп-

ределять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сде-

лать»). 

Познавательные УУД:  
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:  
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с мень-

шим объемом к понятию с большим объемом.  
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 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей.  
 Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобра-

зовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную об-

ласть.  
 Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.  
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использо-

вать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы 

слушания. 

 Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  
 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инст-

румент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы.  
Коммуникативные УУД:  
 Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  
 В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций.  
Предметные:  
объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ.  
– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование поло-

вых клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза;  
– приводить примеры приспособлений у растений и животных.  
– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекцион-

ными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты до-

машних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.);  
– соблюдать профилактику наследственных болезней;  
– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с ин-

фекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и 

объяснять их;  
– характеризовать основные уровни организации живого; 
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– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых сис-

тем, а для этого необходимо находить обратные связи в простых системах и их роль в процес-

сах функционирования и развития живых организмов;  
– перечислять основные положения клеточной теории;  
– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в жизне-

деятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых организ-

мов;  
– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение;  
– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепа-  
раты; 

– объяснять основные физиологические функции человека и биологический смысл их 

регуляции; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов;  
– различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их влияния на 

организмы в разных средах обитания; 

– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, эко-

системе, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и реду-

центах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении;  
– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять 

цепи питания в экосистемах; 

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем;  
– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и объ-

яснять причину этого явления; 

– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основ-

ные положения хромосомной теории наследственности;  
– характеризовать природу наследственных болезней;  
– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (свидетельства эволю-

ции, основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, учения о виде и видообра-

зовании, о главных направлениях эволюционного процесса А.Н. Северцова, теорию искусст-

венного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их биологические основы); 
– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни;  
– объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки происхож-

дения человека; 

– характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира.  
– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать спо-

собы устранения этих противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.  
– применять биологические знания для организации и планирования собственного здо-

рового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной среды обита-

ния человечества 
 

 Описание учебно-технического и материально-технического обеспечения образова- 

 

399 



тельной деятельности. 
 

Методическая литература для учителя 
 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология: Растения. Бактерии. Гри-  
бы. Лишайники. 6 класс. Методическое пособие для учителя.- М.: Вентана-Граф, 2012. 

Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся // Биология в школе, 

2007. №6. 

Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий, т.1. - М.: НИИ школьных 

технологий, 2006.  
Стамберская Л.В. Урок биологии шагает в компьютерный класс // Биология в школе, 

2006, №6. 

Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке уроков 

биологии. Пермь, 2006. 
 

Мультимедийная поддержка курса  
Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс. Образовательный комплекс, 

(электронное учебное издание), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007. 

Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное изда-

ние), Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007. 
 

Список учебной литературы  
Учебники и учебные пособия: 

 Биология: 5-6 классы: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Т.С. 

Сухо-ва, В.И. Строганов – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники. /учебник для 6 класса/ - М.:Вентана-Граф, 2007. 

 Константинов В.М., Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Животные. /учебник для 7 класса/ -  
М.:Вентана-Граф, 2012. 

 Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология. Человек./учебник для 8 класса/ - М.:Вентана-Граф. 

 Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей биологии. /учебник для 

9 класса/ -М.:Вентана-Граф. 

 Учебное пособие для учащихся 8 классов «Здоровье и окружающая среда». – М.: 

Просвеще-ние. 

 Зверев И.Д. Человек: Организм и здоровье. Пособие для учащихся 

общеобразовательной школы 8-9 классов. – М. 

Методическая литература:  
 Семенцова В.Н. Биология. Технологические карты уроков. 6 кл. Санкт-Петербург, 

Паритет, 2010.  
 Багоцкий С.В. Тестовые задания. М.: Дрофа, 2010.  
 Семенцова В.Н. Биология. Технологические карты уроков. 7 кл. Санкт-Петербург, 

Паритет, 2009. 

Дополнительная литература для учащихся 
 

Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972.- 304 с.  
Акимушкин  И.И.  Мир  животных  (беспозвоночные  и  ископаемые  животные).  -  М.: 

Мысль, 2004 г. – 234 с. 
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Акимушкин И.И. Мир животных (млекопитающие или звери).- М.: Мысль, 2004 г. - 318  
с.  

Акимушкин И.И. Мир животных (насекомые, пауки, домашние животные). - М.: 

Мысль, 2004 г. – 213 с. 

Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005 г.-142 с.  
Верзилин Н.М. По следам Робинзона.- М., Просвещение, 1994.  
Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 клас-

сы / авт.-сост. М.М. Боднарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Кристиан де Дюв. Путешествие в мир живой клетки. М.: «Мир» 1987.  
Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996.  
Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. Бородина, 

М.А. Королькова, Н.С. Ракова. Правительство Ульяновской области. - Ульяновск: Издательст-

во «Артишок», 2008. 508 с.  
Интернет-ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/) . «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресур- 

сов» 

http://www.fcior.edu.ru/ 

www.bio.1september.ru – газета «Биология» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования  
www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

http://video.edu-lib.net – учебные фильмы 
 

 Планируемые результаты изучения курса 

 

Выпускник научится  Выпускник  получит  возможность 

    научиться 

Живые организмы    

•характеризовать особенности •соблюдать правила работы в каби- 
строения и процессов   нете биологии, с биологическими прибора- 

жизнедеятельности биологических ми и инструментами; 

объектов  (клеток,    •использовать приёмы оказания пер- 

организмов),  их  практическую  зна- вой  помощи  при  отравлении  ядовитыми 

чимость;    грибами,  ядовитыми  растениями,  укусах 

•применять методы биологической животных; работы с определителями расте- 

науки  для  изучения клеток и организмов: ний; выращивания и размножения культур- 

проводить  наблюдения  за  живыми орга- ных растений, домашних животных; 

низмами,  ставить  несложные  биологиче- •выделять эстетические достоинства 

ские эксперименты и  объяснять их резуль- объектов живой природы; 

таты, описывать биологические объекты и •осознанно    соблюдать    основные 

процессы;    принципы  и  правила  отношения  к  живой 

•использовать  составляющие иссле- природе; 

довательской и проектной деятельности по •ориентироваться в системе мораль- 

изучению живых организмов  (приводить ных норм и ценностей   по   отношению к 

доказательства, классифицировать, сравни- объектам живой природы (признание высо- 
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вать, выявлять взаимосвязи);   кой ценности жизни во всех её проявлени- 

•ориентироваться в системе позна- ях, экологическое сознание, эмоционально- 

вательных ценностей: оценивать  инфор- ценностное  отношение  к  объектам  живой 

мацию о живых  организмах, получаемую природы);      

из   разных  источников; последствия дея- •находить информацию о растениях 

тель- ности  человека в природе.  и  животных в  научно-популярной  литера- 

       туре, биологических словарях   

       и справочниках, анализировать, оце- 
       нивать её и переводить из одной  формы в 

       другую;      

       •выбирать целевые  и смысловые 

       установки в  своих действиях и поступках 

       по отношению к живой природе.   

Человек и его здоровье        

•характеризовать  особенности •использовать на практике приёмы 
строения и процессов     оказания первой      

жизнедеятельности  организма  чело- помощи  при  простудных  заболева- 

века, их  практическую значимость;  ниях, ожогах, обморо-     

•применять методы биологической жениях,  травмах,  спасении  утопаю- 

науки  при изучении организма человека: щего; рациональной организации труда и 

проводить наблюдения за состоянием соб- отдыха;  проведения наблюдений за состоя- 

ственного  организма,  измерения,  ставить нием собственного организма;   

несложные биологические эксперименты и •выделять  эстетические  достоинст- 
объяснять их результаты;    ва  человеческого      

•использовать  составляющие  иссле- тела;      

довательской и проектной деятельности по •реализовывать установки здорового 

изучению  организма  человека:  приводить образа жизни;      

доказательства родства человека с млекопи- •ориентироваться в системе мораль- 

тающими  животными,  сравнивать  клетки, ных  норм  и  ценностей по  отношению  к 

ткани,  процессы  жизнедеятельности  орга- собственному здоровью и здоровью других 

низма человека; выявлять взаимосвязи ме- людей;      

жду  особенностями  строения  клеток,  тка- •находить  в учебной и  научно- 

ней, органов, систем органов и их функ- популярной литературе информацию об ор- 
циями;       ганизме человека, оформлять её   

ориентироваться в системе познава- в виде устных сообщений, докладов, 

тельных  ценностей: оценивать информа- рефератов, презентаций;    

цию об организме человека,   •анализировать и оценивать целе- 

получаемую из разных источников, вые и  смысловые установки в своих дейст- 
последствия влияния факторов  риска на виях и поступках по отношению   

здоровье человека.      к здоровью своему и  окружающих; 
       последствия  влияния факторов риска на 

       здоровье человека.      

Общие биологические закономерности       
  

•характеризовать  общие  биологиче- •выдвигать  гипотезы  о  возможных 

ские закономерности, их практическую зна- последствиях деятельности человека в эко- 
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чимость;      системах и биосфере; 

 •применять  методы биологической •аргументировать свою точку зрения 

науки для изучения общих биологических в ходе дискуссии по обсуждению глобаль- 

закономерностей:  наблюдать  и  описывать ных экологических проблем. 

клетки на готовых микропрепаратах, эко-  

системы своей местности;    

 •использовать составляющие про-  

ектной и исследовательской  деятельности  

по изучению общих биологических зако-  

номерностей,  свойственных живой приро-  

де; приводить доказательства необходимо-  

сти защиты окру- жающей среды; выде-  

лять отличительные признаки живых орга-  

низмов;  существенные признаки  биологи-  

ческих систем  и биологических процессов;  

 •ориентироваться в системе позна-  

вательных ценностей: оценивать  инфор-  

мацию о деятельности человека в природе,  

получаемую  из разных источников;   

 •анализировать и  оценивать послед-  

ствия деятельности человека в природе.  
 
 

 

Изобразительное искусство 
 

 Пояснительная записка 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК: Горяева Н.А. 

Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс / Н. 

А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2012. Горяева Н.А., Остров-

ская О.В. 
 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» - развитие визуаль-

но-пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетиче-

ского освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры. Художественное развитие осуществляется в практической, дея-

тельностной форме в процессе личностного художественного творчества. 
 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество 

посредством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
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Настоящая программа по изобразительному искусству для 5 класса создана на основе 
 

нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС: 
 

- Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 
 

 Федеральный государственного образовательного стандарта основного общего образования 
 

(утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010 года; 
 

- Примерная основной образовательной программы образовательного учреждения. Ос-

новная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения); - 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10; зарегистриро- 

вано в Минюсте РФ 03.03. 2011. Регистрационный № 19993; - Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об утверждении и введе-нии в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 

 Примерные программы по учебным предмета «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, 
 

В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 
 

 основе данной рабочей программы использована программа общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство. 5-9 классы» автор: Неменский, Б. М. Изобрази- 
 
тельное искусство : 5 классы : рабочие программы / Б. М. Неменский [и др.]. – М. 

:Просвещение, 2011. 
 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Горяева Н.А. Изобра-

зительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс / Н. А. Го-

ряева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2012. Горяева Н.А., Островская О.В. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека: Учебник по изобразительному искусст-

ву для 6 класса/Под ред. Б.М. Неменского.- М.: Просвещение, 2011. 

 

Общие цели: развитие целостного эстетического восприятия природы и окружающей жизни 

и их отображения в произведениях различных видов отечественного и зарубежного 

искусства; фор-мирование навыков посильного создания художественного образа природы и 

человека в собст-венном изобразительном и декоративно-прикладном творчестве. 
 
Задачи: 
 

 воспитывать эстетическое отношение к действительности и формировать 

мировосприятие учащихся средствами искусства; 

 раскрывать художественно-образный язык изображения окружающей действительности в  
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различных видах и жанрах изобразительного искусства (пейзаж, натюрморт, портрет, 

анимали-стический жанр); 
 
 углублять представления учащихся об основах реалистического изображения объектов 

приро-ды и о специфике художественного изображения природы и человека в 

изобразительном, на-родном и декоративно-прикладном искусстве;  
 знакомить с элементами художественного конструирования через создание собственных 

композиций в объеме или использование сочетаний плоскостных и объемно-

пространственных приемов; 

 
 показывать неповторимое своеобразие русской народной культуры через раскрытие 

художе-ственного языка народного искусства на примере выдающихся памятников 

деревянного зодче-ства, а также на примере характерных признаков регионального и 

национального типов народ-ного деревянного зодчества;  
 развивать умения учащихся работать в разных видах художественно-творческой 

деятельности и творчески использовать выразительные средства в процессе создания 

собственной изо-бразительной, декоративной или пространственной композиции;  
 развивать воображение и ассоциативное мышление учащихся на основе межпредметных 

связей и демонстрации произведений разных художников или различных видов искусства; 
 
 развивать художественный вкус, аналитические способности и эстетическую мотивацию 

учащихся при создании ими собственной художественной композиции, а также в процессе 

про-смотра  
 и обсуждения выполненных работ в классе. 

 

 Общая характеристика учебного предмета в учебном плане 
 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. Изобрази-

тельное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает в 

себя основы разных видов визуально-пространственных искусств - живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изобра-

жения в зрелищных и экранных искусствах. 
 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства позна-

ния, коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе - продолжение художественно-

эстетического образования, воспитания учащихся в начальной школе, которое опирается на 
 

полученный ими художественный опыт и является целостным интегративным курсом, направ-405 



ленным на развитие ребенка, формирование его художественно-творческой активности, овла-

дение образным языком декоративного искусства посредством формирования художественных 

знаний, умений, навыков. 
 

Приоритетной целью художественного образования в школе является духовно - нравст-

венное развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 
 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено по 

принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 5 класса - «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» - посвящена 

изучению группы декоративных искусств, в которых сильна связь с фольклором, с народными 

корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается свойственный детству наивно-

декоративный язык изображения, игровая атмосфера, присущая как народным формам, так и 

декоративным функциям искусства в современной жизни. 
 

Рабочая программа построена на основе преемственности, вариативности, интеграции 

пластических видов искусств и комплексного художественного подхода, акцент делается на 

реализацию идей развивающего обучения, которое реализуется в практической, деятель-

ностной форме в процессе личностного художественного творчества. 

Основные формы учебной деятельности - практическое художественное творчество по-

средством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений 

искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 
 

В рабочей программе объединены практические художественно-творческие задания, 

художественно-эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действитель-

ности в единую образовательную структуру, образуя условия для глубокого осознания и пере-

живания каждой предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цель-

ности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных задач и ва-

риативность их решения. Содержание предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диало-

гичность и сотворчество всех участников образовательного процесса, что способствует качест-

ву обучения и достижению более высокого уровня как предметных, так и личностных и мета-

предметных результатов обучения. 
 

Программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений «Изо-406 



бразительное искусство и художественный труд» входит в учебный комплект «Школа России» 

(для начальных классов) (Москва, «Просвещение»,2005г.), в соответствии с учебным планом 

программа рассчитана на 35 часов. Изложение материала соответствует содержанию пример-

ной программы, разработанной под руководством и редакцией народного художника России, 

академика РАО Б.Н. Неменского. Содержание образовательной программы разработано на 

основе Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (далее – ФБУП), разработанного в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования; 

одобренного решением коллегии Минобразования России и Президиума Российской академии 

образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержден приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312. 
 

Роль учебного курса в овладении обучающимися требований к уровню 

подготовки школьников в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандарта-ми. 

 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, роль 

искусства в жизни общества — главный смысловой стержень программы основной школы. 

Программа строится так, чтобы дать школьникам представления о значении искусства в их 

личностном становлении. Предусматривается широкое привлечение их жизненного опыта, 

примеров из окружающей действительности. Практическая творческая работа детей на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действи-тельности должно служить источником развития образного мышления учащихся. 
 
Одна из главных целей преподавания искусства — развитие интереса к внутреннему миру че-

ловека, способности углубляться в себя как основы развития способности сопереживать и по-

нимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории культуры. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как ду-

ховную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, обществу, по-иску 

истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного ис- 
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кусства, дизайна, синтетических искусств, изучают классическое и народное искусство 

разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание художественной культуры своего 

народа, а также знакомство с новыми видами искусства и сложным многоголосием 

современного искус-ства. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выраже-

ния: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению; объемно-

про-странственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность; декоративная 

работа с различными материалами; художественная фотография и видеосъемка. 

Тематическая цельность и последовательность развития программы помогают обеспечить 

прочные эмоциональные контакты ребенка с искусством на каждом этапе обучения. В про-

грамме нет механических повторов, но она ведет ребенка год за годом, урок за уроком по сту-

пенькам познания личных, человеческих связей со всем миром художественной и 

эмоциональ-ной культуры. 
 
5 класс, или первый год основной школы, посвящен изучению группы декоративных ис-

кусств, в которых сохраняется наглядный для детей их практический смысл, связь с 

фолькло-ром, 
 
 национальными и народными корнями искусства. Здесь в наибольшей степени раскрывается 

присущий детству наивно-декоративный язык изображения и непосредственная образность, 
 
игровая атмосфера, присущие как народным формам, так и декоративным функциям искусства 
 

в современной жизни. Осуществление 
 

программы этого года обучения предполагает акцент на местные 
 

художественные традиции и конкретные промыслы. 
 

 Место учебного предмета в учебном плане  
Данная рабочая программа «Декоративно - прикладное искусство в жизни человека» 

по изобразительному искусству для 5 класса составлена на основе авторской программы Б.М. 

Неменского, «Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 кл.»: прогр. /Сост. Б.М. 

Неменский.- М.: Просвещение, 2011. Программа детализирует и раскрывает содержание стан-

дарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средства-

ми учебного предмета в соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. Рабочая программа ориентирована, в соответствии со стандартом вто-

рого поколения, на освоение содержания и языка группы декоративных искусств, наиболее 
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связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека, связь с фольклором и сказкой, с 

национальными и народными корнями декоративного искусства. 

Рабочая программа составлена с учетом Базисного плана общеобразовательных уч-

реждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ. Федераль-

ный базисный учебный план отводит на изучение предмета «Изобразительное искусство» 
 

Класс – 5 
 

Количество часов в неделю – 1 ч. 
 

Количество часов в год – 35ч. 
 

Информация о количестве учебных часов 
 

Программа рассчитана на 35 учебных часов в год, всего 1 ч. в неделю. В программу 

включён перечень работ по изобразительному искусству, среди которых: 
 
в 5 классе: 
 

-практические занятия-28, в т.ч. проектов-9; 
 

-экскурсии-2; 
 

-теоретические занятия-4. 
 

 

 Содержание учебного предмета и личностные, метапредметные и предметные резуль- 
 

таты освоения учебного предмета 
 

Раздел 1 : ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА (8 часов) 
 

Истоки языка декоративного искусства идут от народного крестьянского искусства. Язык 

кре-стьянского прикладного искусства — условно-символический. Учащихся необходимо 

подвес-ти к пониманию того, что форма и цвет выступают здесь в роли знака, 

символизирующего определенную идею, а не изображающего конкретную реальность. 
 
Традиционные образы народного (крестьянского) прикладного искусства — солярные знаки, 

конь, птица, мать-земля, древо жизни — как выражение мифопоэтических представлений че-

ловека о мире, как память народа. Декоративные изображения как обозначение жизненно 

важ-ных для человека смыслов, их условно-символический характер. 
 
Единство конструкции и декора в традиционном русском жилище. Отражение картины мира 

в трехчастной структуре и образном строе избы (небо, земля, подземно-водный мир). 

Создание поисковых групп по направлениям народного искусства. 
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Устройство внутреннего пространства крестьянского дома, его символика (потолок — небо, 

пол — земля, подпол — подземный мир, окна — очи, свет и т. д.). Жизненно важные центры в 

крестьянском доме: печное пространство, красный угол, круг предметов быта, труда и включе-

ние их в пространство дома. Единство пользы и красоты. Русские прялки, деревянная 

фигурная посуда, предметы труда — область конструктивной фантазии, умелого владения 

материалом. Органическое единство пользы и красоты, конструкции и декора. Подробное 

рассмотрение различных предметов народного быта, выявление символического значения 

декоративных эле-ментов. 
 

Народный праздничный костюм — целостный художественный образ. Северорусский и 

южно-русский комплекс одежды. Разнообразие форм и украшений народного праздничного 

костюма в различных республиках и регионах России. 
 
Форма и декор женских головных уборов. Выражение идеи целостности мира, нерасторжимой 

связи земного и небесного в образном строе народной праздничной одежды. Календарные 

народные праздники — это способ участия человека, связанного с землей, в событиях 

природы (будь то посев или созревание колоса), это коллективное ощущение целостности 

мира. Обря-довые действия народного праздника, их символическое значение. 
 
Личностные результаты: 
 

 воспитание патриотических чувств, чувства гордости за свою Родину, многонациональный 

народ России, освоение древних корней искусства своего народа; воспитание бережного отно- 
 
шения к рукотворным памятникам старины, к поликультурному наследию нашей страны, 

осоз-нание себя гражданами России, ответственными за сохранение народных 

художественных тра-диций, спасение культурных ценностей; 
 
 формирование уважительного и доброжелательного отношения к традициям, культуре 

другого народа, готовности достигать взаимопонимания при обсуждении спорных вопросов; 
 
 формирование ответственного отношения к обучению и познанию искусства, готовности 

и способности к саморазвитию и самообразованию; 

 развитие эстетической потребности в общении с народным декоративно-прикладным искусст- 
 

вом, творческих способностей, наблюдательности, зрительной памяти, воображения и фантазии, 

эмоционально-ценностного отношения к народным мастерам и их творениям, 

коммуникативных навыков в процессе совместной практической творческой деятельности. 
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Метапредметные результаты: 
 

 умение осознавать народное (крестьянское) прикладное искусство как единый образ цельного и 

стройного мира, несущий упорядоченность космоса, постигать народные представления о красоте, 

мироздании, которые «были и мирочувствованием и самой жизнью» (М. А. Некрасова); 
 
понимание ценности памятников крестьянского искусства для зрителя XXI в.; 
 

 умение ориентироваться в традиционном крестьянском бытовом искусстве, в вопросах поли- 
 

культурного характера, отражающих единство и многообразие культур народов России; 

умение сравнивать, объяснять, в чём отличие, например, жилища, одежды народов Русского 

Севера и Закавказья, иных регионов России; 
 
 умение самостоятельно определять цели и задачи в учёбе, планировать пути достижения цели, 
 

приобретать основы умения учиться, развивать интерес к познавательной деятельности, напри-

мер, через более глубокое освоение программного материала (возможная тематика: «Традици-

онные образы народного искусства — солнце, древо, птица, конь — в картинах, народных сказ-

ках и песнях», «Искусства, которые объединяют образ народного праздника» и т. д.), умение 

выявлять родство, близость орнамента народной вышивки с памятниками устно-поэтического 

творчества (народные песни, былины), выстраивание связей между смежными предметными 

об-ластями (литература, история, география); 
 
 умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения творческих и познава- 
 

тельных задач (ученик сам выбирает художественный материал для создания декоративного 

изображения; организует самостоятельный поиск художественно-познавательного материала 

по конкретной тематике, используя для этого журналы, книги по искусству, Интернет; готовит 

выступление-презентацию совместно со сверстниками, организует выставку изделий народного 

творчества, реализует себя в качестве экскурсовода); 
 
 умение определять способы действия в рамках необходимых требований, оценивать результат 
 

— художественный «ответ» — на поставленную учебную задачу, его соответствие задаче, уме- 
 

ние адекватно воспринимать оценку учителя и сверстников. 
 

Предметные результаты 
 

 осознание древних корней, места и значения уникального народного (крестьянского) приклад- 
 

ного искусства в жизни отдельного человека и сообщества людей, территориально 

связанных между собой; 

 знание и понимание специфики образного языка народного (крестьянского) прикладного ис-411 



кусства, семантического значения традиционных образов (древо жизни, мать-земля, конь, 

птица, солярные знаки); 

 умение выявлять в произведениях крестьянского прикладного искусства тесную связь утили- 
 

тарно-функционального и художественно-образного начал, конструктивного, декоративного и 

изобразительного элементов, формы и декора, использовать эти знания в практической 

деятель-ности; 
 
 освоение в практических формах работы образного языка произведений крестьянского при- 
 

кладного искусства, его специфики, а также приобретение опыта выполнения условного, лако-

ничного декоративно-обобщённого изображения в опоре на существующие народные традиции; 
 
 приобретение опыта выполнения декоративной работы, творческих проектов, эскизов (дере- 
 

вянная утварь, надомная резьба, орнамент вышивки, украшение женского праздничного костю-ма 

и т. д.) на основе народной традиции в различных художественных материалах и техниках; 
 
 приобретение опыта совместной поисковой деятельности, связанной с изучением древних кор- 
 

ней и особенностей крестьянского прикладного искусства. Раздел 

2 :СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ (8 ч) 
 
Народное искусство сегодня живет не в крестьянском быту, а в иной среде — городской, и 

совершенно иной жизнью. Задача — дать учащимся понимание этих форм бытования народ-

ных, крестьянских традиций в современной жизни, а также дать представление об общности 

народных художественных промыслов и их различиях. Тема предполагает акцент на 

местных художественных промыслов. 
 

Живучесть древних образов (коня, птицы, бабы) в современных народных игрушках, их ска-

зочный реализм. Особенности пластической формы глиняных игрушек, принадлежащих раз-

личным художественным промыслам. Единство формы и декора в игрушке. Цветовой строй 

и основные элементы росписи филимоновской, дымковской, каргопольской и других 

местных форм игрушек. 
 

Из истории развития гжельской керамики, слияние промысла с художественной 

промышлен-ностью. Разнообразие и скульптурность посудных форм, единство формы и 

декора. Особенности гжельской росписи: сочетание синего и белого, игра тонов, тоновые 

контрасты, виртуозный круговой мазок с растяжением, дополненный изящной линией. 
 
Из истории развития городецкой росписи. Подробное рассмотрение произведений городецкого 

промысла. Единство формы предмета и его декора. Птица и конь — главные герои городецкой 

росписи. Розаны и купавки — основные элементы декоративной композиции. Композиция 
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орнаментальной и сюжетной росписи: изящество изображения, отточенность линейного 

ри-сунка. Основные приемы городецкой росписи. 
 
Из истории художественного промысла. Разнообразие форм подносов и вариантов 

построения цветочных композиций. Жостовская роспись — свободная кистевая живописная 

импровиза-ция. Создание в живописи эффекта освещенности, объемности букета цветов. 

Основные приё-мы жостовского письма, формирующие букет: замалевок, тенежка, 

прокладка, бликовка, чер-тежка, привязка. 
 
Промыслы как искусство художественного сувенира. Место произведений промыслов в 

совре-менном быту и интерьере. 

Проведение беседы или занимательной викторины. Поисковые группы активно используют 

собранный материал во время обобщения информации о тех промыслах, которые не были 

за-тронуты на уроках этой четверти, а также задают вопросы классу, предлагают открытки 

для систематизации зрительного материала по определенному признаку. 

К этому занятию учащиеся готовят выставку работ для более полного обобщения темы четверти. 
 

Личностные результаты: 
 

 воспитание российской гражданской идентичности, чувства гордости за традиционное искус- 
 

ство своего народа и других народов России, усвоение традиционных ценностей мно-

гонационального народа России; приобретение представлений об особенностях ведущих 

цен-тров народных художественных промыслов России, их значении в современной жизни; 
 
 формирование целостного взгляда на мир народного искусства: крестьянское бытовое искусст- 
 

во и современные народные промыслы, которые объединяет верность традиции как 

незыблемо-му закону народного творчества; 

 формирование умения вести диалог, обсуждать вопросы, связанные с современными народны- 
 

ми промыслами разных регионов России и ближайшего зарубежья, достигая взаимопонимания 

со сверстниками — представителями других национальностей, сохраняя уважительное 

отноше-ние друг к другу; 
 
 формирование эстетического сознания (эстетические потребности, эстетический вкус, эстети- 
 

ческие чувства, эстетический идеал) через освоение особенностей современных 

художественных промыслов как формы народного творчества, воспроизводящего единство 

человека с природой, необходимые человечеству ценности. 
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Метапредметные результаты: 
 

 умение оценивать искусство современных народных художественных промыслов как часть 

культуры народа, как самобытную предметно-преобразовательную творческую деятельность, 
 
связанную с традициями; умение сознавать народные художественные промыслы как про-

шлое в настоящем, обращенном в будущее и осуществляющем связь времён; 
 
 умение осознанно действовать в соответствии с планируемыми результатами, определять спо- 
 

собы действий, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, давать ей оценку; 

 умение на основе сравнительного анализа произведений делать обобщения, классифицировать их 

по принадлежности к тому или иному современному традиционному промыслу; 
 
 умение творчески сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения коллективных твор- 
 

ческих работ и исследовательских проектов, строить продуктивное общение, межличностные 

отношения, распределять роли в соответствии с индивидуальными особенностями учеников, 

разрешать конфликты и т. д.; 
 
 умение ориентироваться в современных художественных промыслах России, не включённых в 

программное содержание, отмечать в них характерные особенности, черты национального свое- 
 
образия, единство с природой, связь элементов орнамента с местными народными традициями; 
 

 умение реализовать себя в разных направлениях внеурочной деятельности (экскурсии, школь- 
 

ные олимпиады по декоративно-прикладному искусству, диспуты, беседы и т. д.), 

применять полученные на уроках навыки декоративного творчества в жизни школы. 

 

Раздел 3 ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ (10ч) 
 

Это одна из важнейших тем в понимании роли декоративных искусств в жизни общества 

в целом и каждого человека в отдельности. 
 
Осознание роли искусства украшения в формировании каждого человека и любого человече-

ского коллектива необходимо для грамотного использования в своей жизни предметов 

декора-тивного искусства. 
 
Беседа на тему «Какую роль играет декоративное искусство в организации общества, в 

регла-ментации норм жизни его членов, в различии людей по социальной принадлежности». 
 
Все предметы декоративного искусства несут на себе печать определенных человеческих от-

ношений. Украсить — значит наполнить вещь общественно значимым смыслом, определить 
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роль ее хозяина. Эта роль сказывается на всем образном строе вещи. 
 

Эту тему предлагается раскрыть на примерах роли декоративного искусства в Древнем Египте. 

Подчеркивание власти, могущества, знатности египетских фараонов с помощью декоративного 

искусства. Символика украшений Древнего Египта, их связь с мировоззрением египтян. Сим-

волика цвета в украшениях. Отличие одежд высших и низших сословий общества. 
 
Одежда, костюм не только служат практическим целям, они и являются особым знаком — 

знаком положения человека в обществе и его намерений, т. е. его роли. Эту тему 

предлагается раскрыть на материале декоративного искусства Древнего Китая (где была 

очень строгая рег-ламентация в одежде людей разных сословий) и декоративного искусства 

Западной Европы XVII века (эпоха барокко). 
 
Декоративность, орнаментальность, изобразительная условность искусства геральдики. Герб 

возник как знак достоинств его владельца, символ чести рода. Сегодня это отличительный 

знак любого человеческого сообщества — государства, страны, города, партии, фирмы, 

символизи-рующий отличие от других общностей, объединений. 
 
Личностные результаты: 
 

 воспитание уважения и интереса к художественной культуре других стран и народов, в частно- 
 

сти к классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой 

цивилиза-ции; 

 формирование целостного, социально ориентированного видения предметного мира классиче- 
 

ского декоративно-прикладного искусства, позволяющего Воспринимать предметы, вещи, 

их эстетические достоинства не обособленно, а в контексте своего времени; 
 
 формирование активного и заинтересованного отношения к познанию, а также готовности и 

способности обучающихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества 

как созидательной, преобразующий мир деятельности человека; 
 
 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира 

и практическую художественно-творческую деятельность; 

 формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с учителем и сверстни- 
 

ками при выполнении коллективных работ, организации итоговой выставки детского 

творчест-ва, подготовке совместного театрализованного праздника-спектакля. 
 
Метапредметные результаты: 
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 умение ориентироваться в широком зрительном материале — в произведениях классического 

профессионального декоративно-прикладного искусства разных стран, эпох, отмечать в форме 

и декоре предметов, в украшениях интерьера, костюмах особенности социального положения 

людей; проявлять заинтересованное отношение к знаково-символическому языку геральдики; 

интегрировать полученные знания и представления в смежных предметных областях 

(история, география); 
 
 умение принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов изобра- 
 

жения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, содержательного 

искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на предмет изучения 

классического декоративно-прикладного искусства, умение классифицировать произведения, 

определяя их родство по художественно-стилистическим и социальным признакам, 

осуществ-лять контроль своей деятельности, адекватно оценивать результат; 
 
 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение работать индивидуально и в коллективе (выполнение коллективной рабо- 
 
ты «Бал во дворце»), находить общее решение на основе согласования позиций, 

отражающих индивидуальные интересы учащихся. 
 
Предметные результаты: 
 

 осознание роли декоративно-прикладного искусства разных стран и времён в жизни человека 

и общества, его социальных функций; 
 
 расширение представлений о многообразии форм и декора в произведениях классического 

декоративно-прикладного искусства, художественно-познавательного, культурного кругозора; 
 
 умение выявлять образно-смысловую, социальную окрашенность в образном строе произведе- 
 

ний декоративно-прикладного искусства (костюм, украшения, предметы быта) в процессе вос-

приятия, соотносить образный строй костюма как социального знака с положением его хозяина 

(владельца) в обществе, понимать символический характер языка герба как отличительного 

зна-ка, символическое значение изобразительных элементов и цвета в искусстве геральдики; 
 
 умение распознавать по стилистическим особенностям образного строя произведения декора- 
 

тивно-прикладного искусства Древнего Египта, Древней Греции, Китая, Западной Европы 

XVII в., систематизировать зрительный материал по художественно-стилистическим и 

социальным признакам; 
 
 приобретение опыта совместной поисковой деятельности, проектной деятельности по изуче-416 



нию темы данного раздела. 

 

Раздел 4 ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО 

 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (10 ч) 
 

Знакомство с современным выставочным декоративно-прикладным искусством и создание 

коллективной работы в материале для украшения школы. Работа может быть сделана в любом 

материале и может осуществляться силами одного класса или параллелью классов, работаю-щих 

по данной теме. Учитель выступает здесь в роли режиссера и главного художника. 
 
Тема. Современное выставочное искусство 
 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного искусства (худо-

жественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, моделирование одежды и т. 

д.). Новое понимание красоты современными мастерами декоративно-прикладного 

искусства. Пластический язык материала и его роль в создании художественного образа. 

Роль вырази-тельных средств (форма, цвет, фактура и др.) в построении декоративной 

композиции в кон-кретном материале. 
 
Творческая интерпретация древних образов народного искусства в работах современных 

ху-дожников. 
 
Создание декоративной работы в материале ( творческий проект) 
 

В конце учебного года устраивается отчетная выставка работ учащихся по декоративно-

прикладному искусству, которую можно организовать как праздник «Украсим школу 

своими руками». 

 воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к современному декоратив- 
 

но-прикладному искусству, уважения к творчеству профессиональных художников, интереса и 

потребности в общении с произведениями современного искусства и к декоративному 

творчест-ву; 
 
 развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, творческих способно- 
 

стей, эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии и воображения; 
 

 формирование целостной картины мира средствами декоративно-прикладного искусства во всём 

многообразии его проявлений (художественное стекло, художественный металл, керамика, 
 
гобелен, роспись по тканям и т. д.); 
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 развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной компетентности) в 

процессе осуществления коллективных форм деятельности, связанных с созданием 

общественно значимого художественного продукта для украшения школьных интерьеров. 
 
Метапредметные результаты: 
 

 умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного декора- 
 

тивно-прикладного искусства; умение отмечать смелые образные решения в разных видах 

деко-ративного творчества; формирование понимания красоты современными мастерами 

декоратив-но-прикладного искусства; умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с 

архитек-турно-пространственной средой; 

 выработка сознательного критического отношения к низким образцам массовой культуры, т. е. 
 

к китчу; 
 

 умение оценивать свой творческий результат, свои творческие возможности в соотнесении 

с другими участниками художественной деятельности. 
 
Предметные результаты: 
 

 понимание места и значения современного декоративного искусства в жизни человека и обще- 
 

ства, знание разнообразных видов современного декоративного творчества, материалов, 

техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, гобелен, роспись по ткани и т. д.); 

расширение общекультурного художественно-познавательного кругозора; 
 
 осознание богатых возможностей современного пластического языка, а также различий в твор- 
 

честве художника, работающего в области современного декоративного искусства и в 

области традиционного декоративно-прикладного искусства; 

 приобретение опыта работы над декоративной композицией (панно), связанной с украшением 

школьных интерьеров: освоение практических навыков выполнения эскизов, подготовительного 

рисунка в натуральную величину (картона), экспериментирование с материалом, цветом, факту- 
 
рой; умение осуществлять работу в определённой последовательности, используя знание 

языка декоративного искусства (декоративная обобщённость изображения, локальность 

цветовых пя-тен, выразительная пластика ритмически организованных линий в изображении, 

красота и раз-нообразие фактур). 

 

 Тематическое планирование 5 класс 
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№ Название раздела Количество 

  часов 
   

1 Древние корни народного искусства (7 ч) 
   

2 Связь времён в народном искусстве (8 ч) 
   

3 
Декор- человек, общество, время 

(10ч) 
  

   

4 
Декоративное искусство в современном мире 

(10 ч) 
  

   

Итого 
 35 
  

   

 

 Материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса Список методической литературы, для учителя: 
 

 Технологии личностно-ориентированного урока  В.В.Шоган,»Учитель» 2003г 
 

 «Искусство вокруг нас» Б.М.Неменский М. «Просвещение»,2003г. 
 

 «Твоя мастерская» Б.М.Неменский М. « Просвещение».2003г. 
 

 «ИЗО и художественный труд»(1-4) Б.М.Неменский М. «Просв.» 2003г. 
 

 «ИЗО и художественный труд»(1-8) Б.М.Неменский М. «Просв.» 2003г 
 

 «Рисунок, живопись Ю.М. Кирцер. М. «Высшая школа», 1992г. 
 

 «Академический рисунок» Н.Н. Ростовцев, М. Просвещение 1995г. 
 

 Школа ИЗО под редакцией Пономарева А.Н. М. Агаров 1998г. 
 

 ИЗО в школе Л.Б.Рылова, Ижевск 1992г. 
 

 Методика преподавания ИЗО в школе Н.Н.Ростовцев, М.Агар 1998г. 
 

 «Русь деревянная» А.О.Половников, М. Просвещение 1998 
 

 «Звучащее безмолвие или основы искусства знания» М.Просвещение 1997г. 
 

 «Древняя Русь в лицах» М.Семенова, М.Просвещение 1998г. 
 

 «Обучение ИЗО» С.В.Аранова «Каро С- Петербург» 2004г. 
 

 «ИЗО и методика его преподавания в школе» В.С. Кузин. М. Агар 1988г. 
 

 «Вариации прекрасного» А.М. Вачьянц М.изд Центр 1997. 
 

 «Михаил Врубель» М.А.Дмитриева, М. «Детская литература». 1988г. 
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 «Казимир Малевич» А.Шатских, М. «Слово» 1996г. 
 
 «Изобразительное искусство» А.Д.Алехин, М.Просв, 1984г. 
 
 «Когда начинается художник» А.Д. Алехин. М. Просвещение, 1994 
 
 «Декоративно- оформительские работы» С.С.Губницкий, М. Профиздат. 1961г. 
 
 «Основы рисунка» ч1 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г. 
 
 «Основы композиции» ч2 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г. 
 
 «Основы живописи» ч3 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г. 
 
 «Краткий словарь художественных терминов» Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. — 
 
М., 2012. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

— М., 2012. 
 
Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б. М. Неменского. 5—9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Б. М. 

Не-менский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского. — М., 

2012. 

Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 
 

5 класс / Н. А. Горяева, О. В. Островская; под ред. Б. М. Неменского. — М., 2012. 
 

Андреева А. Ю. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода 

/ A.Ю. Андреева, Г. И. Богомолов. — СПб., 2001. 

 

Список литературы для учащихся: 
 

«Искусство вокруг нас» Б.М.Неменский М.  «Просвещение»,2003г. 
 

«Твоя мастерская» Б.М.Неменский М. « Просвещение».2003г. 
 

«Основы рисунка» ч1 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г. 
 

«Основы композиции» ч2 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г. 
 

«Основы живописи» ч3 Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г. 
 

«Краткий словарь художественных терминов» Н.М.Сокольникова, Обнинск, «Титул» 1998г 
 

 

Технические средства обучения  
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Экспозиционный экран.  
 

Персональный компьютер. 
 

Мультимедийный проектор 
 

Экранно-звуковые пособия 
 

Видеофильмы (в том числе в цифровой форме) по природоведению, истории искусства, 

этно-графии народов России и мира. 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме). 
 

Презентации по темам раздела 
 

Электронные тесты контроля знаний 
 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 

Набор муляжей овощей. Компания «СТРОНГ» все для образования. 
 

Набор муляжей фруктов. Компания «СТРОНГ» все для образования. 
 

Набор геометрических тел демонстрационный. Компания «СТРОНГ» все для 

образования. Оборудование класса 
 
Ученические столы одно— и двухместные с комплектом стульев. 
 

Стол учительский с тумбой. 
 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
 

Подставки для книг, держатели для карт и т. п.  
 

 

Планируемые результаты 5 класс 
 

Предметные: 
 

 понимать место и значения современного декоративного искусства в жизни человека
 

и общества, знание разнообразных видов современного декоративного 

творчества, материалов, техник (художественное стекло, керамика, ковка, литьё, 

гобелен, рос-пись по ткани и т. д.); расширение общекультурного художественно-

познавательного кругозора; 
 

 осознавать богатые возможности современного пластического языка, а также разли-

чий в творчестве художника, работающего в области современного декоративного 

искусства и в области традиционного декоративно-прикладного искусства;
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 выявлять в процессе восприятия произведений современного выставочного декора-

тивно-прикладного искусства единство материала, формы и декора, а также средст-

ва, используемые художником для выражения своего замысла в конкретном виде 

де-коративного творчества; умение осознанно использовать образные средства в 

работе над декоративной композицией (панно) в конкретном материале;
 
Метапредметные: 
 

 приобретение основы для адекватного восприятия декоративной формы вещи в её содер-

жательно-смысловой наполненности, умение реализовать приобретённые знания, умения и 

навыки во внеурочной деятельности (посещение выставок, организация и проведение

выставок творческих работ по теме данного раздела для младших школьников, родите-

лей, участие в разнообразных формах обсуждений по данной тематике, например, «Чем 

значимы и интересны произведения декоративно-прикладного искусства других стран 

и эпох для современного человека?» и т. д.); 

 научатся принимать необходимые решения, осуществлять осознанный выбор объектов 

изображения, художественных материалов, направлений поисковой деятельности, содер-

жательного искусствоведческого и познавательного материала, проливающего свет на 

предмет изучения классического декоративно-прикладного искусства, умение классифи-

цировать произведения, определяя их родство по художественно-стилистическим и 

соци-альным признакам, осуществлять контроль своей деятельности, адекватно 

оценивать ре-зультат;


 смогут организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
 

сверстниками; работать индивидуально и в коллективе, находить общее решение на 

ос-нове согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы учащихся. 
 
Личностные: 
 

 уважение и интерес к художественной культуре других стран и народов, в частности к 

классическому декоративно-прикладному искусству — сокровищнице мировой 

цивили-зации;


 социальное видение предметного мира классического декоративно-прикладного искус-

ства, позволяющего воспринимать предметы, вещи, их эстетические достоинства не 

обо-собленно, а в контексте своего времени;


 активное и заинтересованное отношение к познанию, а также готовность и способность
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учащихся к самообразованию на основе мотивации и осознания творчества как 

созида-тельной, преобразующий мир деятельности человека; 

 осознание мира через освоение художественного наследия народов мира и практическую 

художественно-творческую деятельность.

 

Музыка 
 

 Пояснительная записка  
Данная рабочая программа разработана на основе авторской программы «Музыка» 

(Программы для общеобразовательных учреждений: Музыка: 1-4 кл, 5-7 кл., «Искусство»- 8-9 

кл./ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – Москва: “Просвещение”, 2013 год). 

Цель программы – развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры.  
Задачи: - развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкаль- 

ной памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творче- 

ского воображения; 

- освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и стиле- 

вом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, классическом 

наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных композиторов; о воздейст- 

вии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально- 

творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную за- 

пись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 

драматизации исполняемых произведений; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музы- 

ке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса уча-

щихся; потребности к самостоятельному общению с высокохудожественной музыкой и 

музы-кальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 
 

 Общая характеристика учебного предмета 

 

Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных 

интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное 

включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с жанровым  
 стилевым многообразием классического и современного творчества отечественных и зару-

бежных композиторов. Постижение музыкального искусства на данном этапе приобретает в 

большей степени деятельностный характер и становится сферой выражения личной 

творческой инициативы школьников, результатов художественного сотрудничества, 

музыкальных впечат-лений и эстетических представлений об окружающем мире.  
Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и ориенти-

рована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта музыкально-

творческой деятельности, формирование устойчивого интереса к отечественным и мировым 

культурным традициям. Решение ключевых задач личностного и познавательного, социального  
 коммуникативного развития предопределяется целенаправленной организацией музыкальной 
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учебной деятельности, форм сотрудничества и взаимодействия его участников в 

художествен-но-педагогическом процессе.  
Преемственность содержания программы V—VII классов с программой «Музыка» 

для начальной школы выражается в таких аспектах, как: 

 освоение учащимися основных закономерностей музыкального искусства — интонационной 

природы музыки, цитрон, стилей, языка произведений народного творчества, музыки религи-

озной традиции, классики и современной музыки; -включение в контекст урока музыки 

широкого культурологического пространства, подразуме-вающего выход за рамки музыки; 

 
-расширение музыкально-слуховых представлений школьников, развитие ассоциативно-

образного мышления школьников на основе совершенствования «внутреннего слуха» и 

«внут-реннего зрения» путем привлечения образов литературы, изобразительного искусства; -

формирование способов, умений и навыков творческой деятельности учащихся на основе ус-

воения особенностей художественных образов различных видов искусства на уроках музыки. 
 

Основные методические принципы построения программы V—VII классов:  
Принцип увлеченности 

Принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя  
Принцип тождества и контраста 

Принцип интонационности  
Принцип диалога культур 

 

Виды музыкальной деятельности на уроках разнообразны и направлены на полноценное 

об-щение школьников с высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого 

рас-пространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. Одно и то же 

музы-кальное произведение может осваиваться учащимся в процессе слушания и исполнения 

музы-ки.  
 сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пе-

ние; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода им-

провизации (вокальные, ритмические, инструментальные, пластические и др.), 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного характера, 

фольклорных об-разцов музыкального искусства; освоение элементов музыкальной грамоты 

как средства фик-сации музыкальной речи. 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся проявляется в размыш-

лениях о музыке (оригинальность и нетрадиционность высказываний, личностная оценка му-

зыкальных произведений), художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки на 

те-мы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и 

коллек-тивной исследовательской (проектной) деятельности и др. 
 

Реализация данной программы предполагает использование методов художественной 

педаго-гики:  
Метод художественного, нравственно- эстетического познания музыки  
Метод интонационно-стилевого постижения музыки 

Метод эмоциональной драматургии урока  
Метод концентричности изучения музыкального материала 
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Метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в 

обучении)  
Метод создания композиций 

Метод художественного контекста (выхода за пределы музыки) 

 

3.Место предмета «Музыка» в учебном плане 

 

 соответствии с Базисным учебным планом в 5 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 35 часов (из расчета 1 час в неделю). Часы первого полугодия посвящены установ-

лению связей между музыкой и литературой, а второго полугодия – связи музыки и изобрази-

тельного искусства. Учащиеся должны почувствовать, что эти три вида искусств не только не 

отделены друг от друга, но, напротив, связаны многими нитями, и знания одного из них 

помо-гает более глубокому восприятию и пониманию остальных.  
Курс нацелен на изучение многообразных взаимодействий музыки с жизнью, природой, 

обычаями, литературой, живописью, историей, психологией музыкального восприятия, а также  
 другими видами и предметами художественной и познавательной деятельности.  

Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды 

искусств, которые дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, 

нравственно-эстетические ценности мировой художественной культуры и преобразуют 

духовный мир чело-века, его душевное состояние. 
 

4.Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

освоения про-граммы по учебному предмету «Музыка» 
 

 класс: 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего края;  
 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообра-зованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонима-ния; этические чувства доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчиво-сти, понимание чувств других людей и сопереживание им;  
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

регио-нальных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

береж-ного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
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 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освое-ния художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности му-зыкально-эстетического характера.  
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий, проявляющихся в познавательной и практической деятельности учащихся:  
 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать правиль-

ность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности ее 

ре-шения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результа-тов; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осоз-нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты обеспечивают успешное обучение на следующей ступени общего 

об-разования и отражают: 

сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества;  
 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства;  
 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной ин-

формации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

дея-тельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа, классическому и современному 

му-зыкальному наследию;  
 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально восприни-

мать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной 

терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства;  
 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные тех-

нологии. 
 

 класс  
Личностные результаты: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества;  
ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готов-ность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-  
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ния; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчиво-сти, понимание чувств других людей и сопереживание им;  
 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, стар-

шими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде;  
 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 
 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат ос-воения 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности му-  
зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познаватель-

ных мотивов и интересов; 

 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

резуль-татов; 
 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавли-вать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусст-  
вом и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

воспри-ятия и анализа художественного образа;  
 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 
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 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классиче-

скому и современному музыкальному наследию;  
 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспри-

нимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержатель-

ной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии;  
 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения раз-

личных музыкально-творческих задач. 
 

 класс  
Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традицион-

ных ценностей многонационального российского общества; 

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

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и само-

образованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; готов-

ность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонима-

ния; этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчиво-сти, понимание чувств других людей и сопереживание им;  
 компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осоз-

нанное и ответственное отношение к собственным поступкам; 

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, стар-

шими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  
 участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом ре-

гиональных и этнокультурных особенностей; 

 признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  
 эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат ос-  

воения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

му-зыкально-эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  
 умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития познаватель-

ных мотивов и интересов; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наи-

более эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
428 



 умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 

ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

резуль-татов;  
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
 умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, са-

мостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение устанавли-вать 

причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы;  
 смысловое чтение текстов различных стилей и жанров;  
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, например в 

художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе;  
 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусст-  
вом и художественному самообразованию. 

Предметные результаты: 

 сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой части 

его общей духовной культуры; 

 сформированность потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни 

отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и слуха), а 

также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

воспри-ятия и анализа художественного образа;  
 сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, импровизация, 

музыкально-пластическое движение и др.); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  
 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классиче-

скому и современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспри-

нимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса; 

 приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержатель-

ной музыкально-учебной деятельности, включая информационно-коммуникационные 

технологии;  
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 сотрудничество в ходе реализации коллективных творческих проектов, решения раз-  
личных музыкально-творческих задач.  

·  
5.Содержание учебного предмета «Музыка»  

Основное содержанием курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка как вид искусства», «Музыкальный образ и музыкальная драматургия», «Музыка в 

современном мире: традиции и инновации». Предлагаемые содержательные линии ориенти-

рованы на сохранение преемственности с курсом музыки в начальной школе.  
Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, стиле-

вая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей и средоточие смыс-

ла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; вокально-инструментальная и камерно-

инструментальная. Музыкальное искусство: исторические эпохи, стилевые направления, на-

циональные школы и их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных ком-

позиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке. 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобра-

зительное искусство). Композитор — поэт — художник; родство зрительных, музыкальных и 

литературных образов; общность и различие выразительных средств разных видов искусства.  
Воздействие музыки на человека, ее роль в человеческом обществе. Музыкальное искус-

ство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды. Преобразующая сила музыки 

как вида искусства.  
Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального языка. 

Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и построение, взаимосвязь и 

развитие. Лирические и драматические, романтические и героические образы и др.  
Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие как источ-

ник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие музыкальных форм: двухчастные и 

трехчастные, вариации, рондо, сюиты, сонатно-симфонический цикл. Воплощение единства 

содержания и формы.  
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное развитие на 

примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи Средневековья до рубежа 

XIX— XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и григорианский хорал), западноевропей-

ская и русская музыка XVII—XVIII вв., зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. 

(основные стили, жанры и характерные черты, специфика национальных школ).  
Музыка в современном мире: традиции и инновации.  
Народное музыкальное творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный 

фольклор разных стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обря-

дов. Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество (характерные черты, 

основные жанры, темы, образы). Народно-песенные истоки русского профессионального му-

зыкального творчества. Этническая музыка. Музыкальная культура своего региона.  
Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., ее стилевое многообразие (им-

прессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). Музыкальное творчество композиторов ака-

демического направления. Джаз и симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская 

песня, электронная музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк-рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке.  
Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные исполните-

ли, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, хор; ак-

компанемент, a capella. Певческие голоса: сопрано, меццо-сопрано, альт, тенор, баритон, бас.  
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Хоры: народный, академический. Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, 

современные электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных ин-

струментов, эстрадно-джазовый. 
 

Основные виды учебной деятельности школьников  
На второй ступени общего образования к основным видам учебной деятельности 

учащихся – слушанию музыки, пению, инструментальному музицированию, музыкально-

пластическому движению и драматизации музыкальных произведений – добавляется музы-

кально-творческая практика с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Это не только позволит школьникам освоить на элементарном уровне музыкально-образное 

пространство сети Интернет, познакомиться с современными технологиями в музыкальном ис-

кусстве и т. д., но и будет способствовать организации увлекательного и содержательного 

культурного досуга, а в итоге – полноценному творческому самовыражению каждого растуще-

го человека.  
Слушание музыки. Обогащение опыта эмоционально-образного восприятия музыки 

различных исторических эпох и стилей, расширение представлений о видах, жанрах, формах 

классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композито-

ров, оценка изучаемых музыкальных произведений и явлений современной музыкальной куль-

туры, размышление о воздействии музыки на человека, ее взаимосвязи с другими видами ис-

кусства и жизнью. 

Пение. Творческое самовыражение учащегося в хоровом и ансамблевом исполнении раз-

личных образцов вокальной музыки (классической, народной, современной). Воплощение раз-

личных музыкальных образов при разучивании, одноголосном и двухголосном исполнении 

произведений отечественных и зарубежных авторов. Совершенствование вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, пение основных тем 

инструментальных произведений. Вокально-творческое развитие (импровизация, разнообразие 

исполнительских трактовок, интонационная выразительность певческого голоса).  
Инструментальное музицирование. Расширение опыта коллективного и индивидуаль-

ного музицирования на различных элементарных музыкальных инструментах. Участие в ан-

самблевом исполнении народной музыки, классических и современных музыкальных произве-

дений разных форм и жанров. Инструментальная импровизация и сочинение в процессе инди-

видуальной творческой деятельности.  
Музыкально-пластическое движение. Пластические средства выразительности в во-

площении различных музыкальных образов. Эмоциональное, индивидуально-личностное вы-

ражение содержания музыки через искусство пластики. Коллективные и индивидуальные тан-

цевальные импровизации. Создание музыкально-пластических композиций в соответствии с 

жанровой спецификой исполняемых произведений.  
Драматизация музыкальных произведений. Многообразие театрализованных форм 

музыкально-творческой деятельности. Воспроизведение художественного замысла музыкаль-

ного спектакля (оперы, мюзикла или их фрагментов), поиск и выбор сценических средств для 

его осуществления. Средства выразительности различных видов искусства в воплощении эмо-

ционально-образного содержания классических и современных музыкальных произведений.  
Музыкально-творческая     практика     с     применением     информационно-

коммуникационных технологий. Музыкально-образовательные  ресурсы  и  поиск содержа-

тельной  информации  в  сети  Интернет.  Знакомство  с  электронной  музыкой.  Элементарные 

приемы создания и аранжировки музыки для электронных инструментов, запись и воспроизве-
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дение музыкальных произведений. Воплощение творческих замыслов на электронных музы-

кальных инструментах с помощью готовых шаблонов.  
 результате освоения предметного содержания курса у школьников совершенствуются 

общие художественные умения и навыки при воплощении различных музыкальных образов в 

пении и игре на музыкальных инструментах, импровизации и драматизации, музыкально-

пластическом движении и музыкально-творческой практике с применением информационно-

коммуникационных технологий. В ходе обучения школьники овладевают основными понятия-

ми музыки как вида искусства (интонация, развитие, образ, драматургия и др.), учатся анали-

зировать музыкальные произведения многообразных стилей, жанров и форм, сопоставлять му-

зыкальный язык народного и композиторского творчества русской и западноевропейской тра-

диции. В процессе работы у учащихся формируется способность рассуждать о явлениях совре-

менной мировой музыкальной культуры, оценивать собственную музыкально-творческую дея-

тельность во всем ее разнообразии, действовать самостоятельно и расширять свои творческие 

возможности на основе постижения широкой картины музыкального мира. 
 

Начиная с VI класса в учебники «Музыка» введен раздел «Исследовательский проект». 

Содержание проектов ориентирует учащихся на постижение в индивидуальной и 

коллективной деятельности вечных тем искусства и жизни.  
 предлагаемых проектах могут взаимодействовать такие формы урочной и внеурочной 

деятельности учащихся, как индивидуальное и коллективное музицирование, театрализация 

(драматизация) художественных произведений, жизненных впечатлений школьников, творче-

ские работы: изготовление альбомов, газет, составление коллекций, съемка видеофильмов, ри-

сование, конструирование, литературное творчество (стихи, проза, эссе) и др.  
Итогом деятельности по проекту может стать письменная творческая работа учащихся, 

которую они публично защищают. Защита проекта может проходить в форме компьютерной 

презентации, коллективного творческого дела: соревнования команд (КВН), музыкального 

ринга, всеобуча для родителей, музыкального спектакля (театрализации), представления для 

младших школьников и др.  
Основные критерии оценки ученического проекта: 

актуальность темы и предлагаемых решений, практическим направленность и значи-

мость работы; 

полнота и логичность раскрытия темы, ее 

законченность; умение делать выводы и обобщения; 

самостоятельность суждений, уровень творчества участников проекта, оригинальность 

раскрытия темы, решений; 

умение аргументировать собственную точку зрения;  
художественное оформление проекта (подбор музыкальных произведений, слайдов, ри-

сунков; изготовление альбомом, стендов, газет, фотографий, видеороликов; литературное и 

сценическое сопровождение защиты проекта).  
 класс 

Раздел 1. «Музыка и литература» 16 ч. 

Что роднит музыку с литературой. Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные осо-

бенности языка народной, профессиональной, религиозной музыки (музыка русская и зару-

бежная, старинная и современная). Специфика средств художественной выразительности каж-

дого из искусств.Вокальная музыка. Фольклор в музыке русских композиторов. Жанры инст-

рументальной и вокальной музыки. Вторая жизнь песни. Писатели и поэты о музыке и музы-  
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кантах. Путешествие в музыкальный театр: опера, балет, мюзикл. Музыка в театре, кино, на те-

левидении.  
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении содержа-

ния музыкальных образов. 

 

Раздел 2. «Музыка и изобразительное искусство» 18 ч.  
Взаимодействие музыки с изобразительным искусством Исторические события, карти-

ны природы, разнообразные характеры, портреты людей в различных видах искусства. Об раз 

музыки разных эпох в изобразительном искусстве. Небесное и земное в звуках и красках. Ис-

торические события в музыке: через прошлое к настоящему. Музыкальная живопись и живо-

писная музыка. Колокольность в музыке и изобразительном искусстве. Портрет в музыке и 

изобразительном искусстве. Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения Образы 

борьбы и победы в искусстве. Архитектура — застывшая музыка. Полифония в музыке и жи-

вописи. Творческая мастерская композитора, художника. Импрессионизм в музыке и живопи-

си. Тема защиты Отечества в музыке и изобразительном искусстве.  
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении со-

держания музыкальных произведений.  
 класс 

Раздел 1. Мир образов вокальной и инструментальной музыки (16 ч) 

Лирические, эпические, драматические образы. Единство содержания и формы. Много-

образие жанров вокальной музыки (песня, романс, баллада, баркарола, хоровой концерт, канта-

та и др.). Песня, ария, хор в оперном спектакле. Единство Поэтического текста и музыки. Мно-

гообразие жанров инструментальной музыки: сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения 

для фортепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синтезатора.  
Музыка Древней Руси. Образы народного искусства. Фольклорные образы в творчестве 

композиторов. Образы русской духовной и светской музыки (знаменный распев, партесное пе-

ние, духовный концерт). Образы западноевропейской духовной и светской музыки (хорал, ток-

ката, фуга, канта, реквием). Полифония и гомофония. 

Авторская песня — прошлое и настоящее. Джаз — искусство XX в. (спиричуэл, блюз, 

современные джазовые обработки). 

Взаимодействие различных видов искусства в раскрытии поразного строя музыкальных 

произведений. 

Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении со-

держания музыкальных образов. 

Раздел 2. Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч)  
Жизненная основа художественных образов любого вида искусства. Воплощение нрав-

ственных исканий человека, времени и пространства в музыкальном искусстве. Своеобразие и 

специфика художественных образов камерной и симфонической музыки. Сходство и различие 

как основной принцу развития и построения музыки. Повтор (вариативность, вариантность), 

контраст. Взаимодействие нескольких музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения конфликта. 

Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление опере, симфоническая поэма, 

увертюра-фантазия, музыкальные иллюстрации и др.). Музыкальное воплощение литературно-

го сюжета. Выразительность и изобразительность музыки. Образ-портрет, образ-пейзаж и др. 

Непрограммная музыка и ее жанры: инструментальная миниатюра (прелюдия, баллада, этюд, 
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ноктюрн), струнный квартет, фортепианный квинтет, концерт, концертная симфония, симфо-

ния-действо и др. Современная трактовка классических сюжетов и образов: мюзикл, рок-

опера, киномузыка.  
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении уча-

щимися содержания музыкальных произведений.  
 класс 

Раздел 1. Особенности драматургии сценической музыки (16 ч) 

Стиль как отражение эпохи, национального характера, индивидуальности композитора: 

Россия — Запад. Жанров разнообразие опер, балетов, мюзиклов (историко-эпические, драма-

тические, лирические, комические и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразитель-

ным искусством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально-драматического 

спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ансамбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, соль-

ные и массовые танцы (классический и характерный), па-де-де, музыкально-хореографические 

сцены и др. Приемы симфонического paзвития образов.  
Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. Мастерство исполнителя («ис-

кусство внутри искусства»): выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы. 

Myзыка в драматическом спектакле. Роль музыки в кино и телевидении.  
Использование различных форм музицирования и творческих заданий в освоении уча-

щимися содержания музыкальных произведений. 
 

Раздел 2. Особенности драматургии камерной и симфонической музыки(18 ч)  
Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-симфонический цикл как формы во-

площения и осмысления жизненных явлений и противоречий. Сопоставление драматургии 

крупных музыкальных форм с особенностями развития музыки в вокальных и инструменталь-

ных жанрах. 

Стилизация как вид творческого воплощения художественного замысла: поэтизация ис-

кусства прошлого, воспроизведение национального или исторического колорита. Транскрип-

ция как жанр классической музыки.  
Переинтонирование классической музыки в современных обработках. Сравнительные 

интерпретации. Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и исполнительские кол-

лективы.  
Использование различных форм музицирования и творческих заданий для освоения 

учащимися содержания музыкальных произведений. 
 

6.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся  

Тематическое планирование Характеристика видов 

 деятельности учащихся 
  

V класс (35 часа)  
 

Музыка и литература (17 часов) 
  

Что роднит музыку с литературой. Вокальная музы- Выявлять общность жизненных 
ка. Россия, Россия, нет слова красивей... Песня русская в истоков и взаимосвязь музыки и ли- 

березах,  песня  русская  в  хлебах...  Звучащие  картины. тературы. 
Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно... Проявлять  эмоциональную  от- 

Фольклор в музыке русских композиторов. Стучит, зывчивость, личностное отношение 
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гремит Кикимора... Что за прелесть эти сказки...   
Жанры инструментальной и вокальной музыки. 

Мелодией одной звучат печаль и радость... Песнь моя ле-

тит с мольбою...  
Вторая жизнь песни. Живительный родник творчест-

ва. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Сюжеты, темы, образы искусства. Интонационные осо-

бенности языка народной, профессиональной, религиоз-

ной музыки (музыка русская и зарубежная, старинная и 

современная). Специфика средств художественной выра-

зительности каждого из искусств.  
Обобщение материала I четверти. 

Всю жизнь мою несу родину в душе... «Перезвоны». 

Звучащие картины. Скажи, откуда ты приходишь, красо-

та?  
Писатели и поэты о музыке и музыкантах. Слово о мас-

тере. Гармонии задумчивый поэт. Ты, Моцарт, бог, и 

сам того не знаешь... Был он весь окутан тайной — 

черный гость... 
 

Первое путешествие в музыкальный театр Опера. 

Оперная мозаика. Опера-былина «Садко». Звучащие 

картины. Поклон вам, гости именитые, гости заморские! 

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. 

Балетная мозаика. Балет-сказка «Щелкунчик».  
Музыка в театре, кино, на телевидении.  
Третье путешествие в музыкальный театр. Мю-

зикл.  
Мир композитора.  
Раскрываются следующие содержательные линии: 

Симфония-действо. Кантата. Средства музыкальной вы-

разительности. Хор. Симфонический оркестр. Певческие 

голоса. Струнные инструменты; челеста; флейта. Коло-

кольность. Жанры фортепианной музыки. Серенада для 

струнного оркестра. Реквием. Приемы развития в музы-

ке. Контраст интонаций.  
Опера. Либретто. Увертюра. Ария, речитатив, хор, ан-

самбль. Инструментальные темы. Музыкальный и лите-

ратурный портреты. Выдающиеся исполнители (дириже-

ры, певцы).  
Балет. Либретто. Образ танца. Симфоническое разви-

тие. 

Музыкальный фильм. Литературный сценарий. Мю-

зикл. Музыкальные и литературные жанры. 

Обобщение материала II четверти.  

 музыкальным произведениям при 

их восприятии и исполнении.  
Исполнять народные песни, 

песни о родном крае современных 

композиторов; понимать особенно-

сти музыкального воплощения сти-

хотворных текстов.  
Воплощать художественно-

образное содержание музыкальных 

и литературных произведений в 

драматизации, инсценировке, пла-

стическом движении, свободном 

дирижировании.  
Импровизировать в пении, игре 

на элементарных музыкальных ин-

струментах, пластике, в театрализа-

ции. 

Находить ассоциативные связи 

между художественными образами 

музыки и других видов искусства. 
 

Владеть музыкальными терми-

нами и понятиями в пределах изу-

чаемой темы.  
Размышлять о знакомом музы-

кальном произведении, высказы-

вать суждение об основной идее, 

средствах и формах ее воплощения.  
Импровизировать в соответст-

вии с представленным учителем 

или самостоятельно выбранным 

литературным образом. 

Находить жанровые параллели 

между музыкой и другими видами 

искусства.  
Творчески интерпретировать 

содержание музыкального произве-

дения в пении, музыкально-

ритмическом движении, поэтиче-

ском слове, изобразительной дея-

тельности.  
Рассуждать об общности и раз-

личии выразительных средств му-

зыки и литературы.  
Определять специфику дея-

тельности композитора, поэта и пи- 
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Музыкальный материал   
Родина. Н. Хрисаниди, слова В. Катанова. Красно сол-

нышко. П. Аедоницкий, слова И. Шаферана. Родная 

земля. Я. Дубравин, слова Е. Руженцева. Жаворонок. М. 

Глинка, сло-ва Н. Кукольника. Моя Россия. Г. Струве, 

слова Н. Соловь-евой.  
Во поле береза стояла; Я на камушке сижу; Запле-

тися, плетень; Уж ты, поле мое; Не одна-то ли во по-

ле дороженька; Ах ты, ноченька и др., русские народ-

ные песни. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). П. Чайковский. Пер 

Гюнт. Музыка к драме Г. Ибсена (фрагменты). Э. Григ. 

Осень. П. Чайковский, слова А. Плещеева. Осень. Ц. 

Кюи, слова А. Плещеева. Осенней песенки слова. В. 

Сереб-ренников, слова В. Степанова.  
Песенкаасловах. С. Старобинский, слова В. Вайнина. 

Горные вершины. А. Варламов, слова М. Лермонтова. Гор-  
ныевершины. А. Рубинштейн, слова М. Лермонтова. Вокализ. 

С. Рахманинов. Вокализ. Ф. Абт. Романс. Из Му-  
зыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

(фрагмент). Г. Свиридов. 

Кикимора. Сказание для симфонического оркестра 

(фрагменты). А. Лядов. 

Шехеразада. Симфоническая

 сюита (фрагменты). Н.  
Римский-Корсаков.  

Баркарола (Июнь). Из фортепианного цикла «Времена 

го-да». П. Чайковский. 

Песня венецианского гондольера (№ 6). Из 

фортепианного цикла «Песни без слов». Ф. Мендельсон. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Баркаро-ла. Ф. Шуберт, слова Ф. Штольберга, перевод 

А. Пле-щеева. 
 
Концерт №1 для фортепианосоркестром(фрагмент 

финала). П. Чайковский. Веснянка, украинская народная 

песня. «Проводы Масленицы. Сцена из оперы «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков.  
Перезвоны. По прочтении В. Шукшина. Симфония-

действо для солистов, большого хора, гобоя и ударных 
(фрагменты). В. Гаврилин.  

Снег идет. Из Маленькой кантаты. Г. Свиридов, слова 

Б. Пастернака. Запевка. Г. Свиридов, слова И. Северянина.  
Снег. Из вокального цикла «Земля». М. Славкин, 

слова Э. Фарджен, перевод М. Бородицкой и Г. 

Кружкова. Зима. Ц. Кюи, слова Е. Баратынского.  
Откуда приятный и нежный тот звон. Хор из оперы «Вол-  

 
сателя.  

Определять характерные при-

знаки музыки и литературы. 

Понимать особенности музыкаль-

ного воплощения стихотворных 

текстов. 
 

Самостоятельно подбирать 

сходные и/или контрастные литера-

турные произведения к изучаемой 

музыке.  
Самостоятельно исследовать 

жанры русских народных песен и 

виды музыкальных инструментов.  
Определять характерные черты 

музыкального творчества народов 

России и других стран при участии  
 народных играх и обрядах, дейст-

вах и т.п. 

Исполнять отдельные образцы 

народного музыкального творчества 

своей республики, края, региона и 

т.п. 

Участвовать в коллективной 

исполнительской деятельности (пе-

нии, пластическом интонировании, 

импровизации, игре на инструмен-

тах — элементарных и электрон-

ных). 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в устной и письменной 

форме.  
Самостоятельно работать в 

творческих тетрадях. 
Делиться впечатлениями о 

концертах, спектаклях и т.п. со сверстника- 

ми и родителями.  
Использовать образовательные ре-

сурсы Интернета для поиска произ-

ведений музыки и литературы.  
Собирать коллекцию музыкаль-

ных и литературных произведений. 
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шебная флейта». В.-А. Моцарт. Маленькая ночная 

серенада (рондо). В.-А. Моцарт. Dona nobis расет. 

Канон. В.-А. Мо-царт. Реквием (фрагменты). В.-А. 

Моцарт. Dignare. Г. Ген-дель.  
РусланиЛюдмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. «Сказка  

 царе Салтане...» Опера (фрагменты). Н. Римский-Корса-

ков. Садко. Опера-былина (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. ОрфейиЭвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. 

Щелкунчик. Балет-феерия (фрагменты). П. Чайковский. 

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский. Кош-

ки. Мюзикл (фрагменты). Э.-JI. Уэббер. Песенкао 

прекрасных вещах. Из мюзикла «Звуки музыки». Р. Роджерс, 

слова О. Хаммерстайна, русский текст М. Подбе- резского. 

Дуэт лисы Алисы и кота Базилио. Из музыки к сказке 

«Буратино». Музыка и стихи Б. Окуджавы. Сэр, возьмите 

Алису с собой. Из музыки к сказке «Алиса в Стране Чудес». 

Слова и музыка В. Высоцкого.  
Хлопай в такт! Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, рус-

ский текст В. Струкова. Песенка о песенке. Музыка и 

слова А. Кук- лина. Птица-музыка. В. Синенко, слова М. 

Пляц-ковского.  
Литературные произведения 

 

Осыпаются листья в садах... И.Бунин. Скучная кар-

тина... А. Плещеев. Осень и грусть на всей земле... 

М. Чюрлёнис. Листопад. И. Бунин. Из Гёте. М. 

Лермон-тов.  
Деревня. Стихотворение в прозе. И. Тургенев. 

Кикимора. Народное сказание из «Сказаний русского 

народа», за-писанных И. Сахаровым.  
Музыкант-чародей. Белорусская сказка. Венециан-

ская ночь. И. Козлов. Война колоколов. Дж. Родари.  
 музыкальном творчестве. Л. Кассиль. Снег идет.  

Б. Пастернак. Слово о Мастере (о Г. Свиридове). В. 

Ас-тафьев. Горсть земли. А. Граши. Вальс. Л. Озеров. 

Тайна запечного сверчка. Г. Цыферов. Моцарт и 

Саль-ери. 
Из «Маленьких трагедий» (фрагменты). А. Пушкин. Руслан 

и Людмила. Поэма в стихах (фрагменты). А. Пуш- 

кин.  
БылинаоСадко. Из русского народного фольклора. 
МифобОрфее.Из «Мифови ягащ ДрашЛ Граяв».  
Щемсунчяк. Э.-Т.-А. Гофман. 

 

Произведения изобразительного искусства 
 

Натюрморт с попугаем и нотным листом. Г. Теп-  
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лов. Книги и часы. Неизвестный художник. Полдень. В 

окрестностях Москвы. И. Шишкин. Осенний сельский 

праздник.  
Б. Кустодиев. 

На Валааме. П. Джогин. Осенняя песнь. В. Борисов-

Му-сатов. 

Стога. Сумерки; Вечер. Золотой плес; Над вечным 

покоем. И. Левитан. Золотая осень. И. Остроухов. 

Осень. А. Головин. Полдень. К. Петров-Водкин. 

Ожидание. К. Васильев. 

Песня без слов. Дж. Г. Баррабл. Итальянский пей-

заж. 

А. Мордвинов.  
Дворик в Санкт-Петербурге. М. Добужинский. 

Вальсирующая пара. В. Гаузе. 

Моцарт и Сальери. В. Фаворский.  
Иллюстрация к сказке «Снегурочка». В. Кукулиев. 

Садко. И. Репин. Садко. Палех. В. Смирнов. Иллюстра-

ция к былине «Садко». В. Кукулиев. Садко и Морской 

царь. Книжная иллюстрация. В. Лукьянец. Иллюстрации  
 «Сказке о царе Сал- тане...» А. Пушкина. И. Билибин. 

Волхова. М. Врубель. Новгородский торг. А. Васнецов. 

Песнь Волжского челна. В. Кандинский 

 

Музыка и изобразительное искусство (18 ч)  
Что роднит музыку с изобразительным искусством. Выявлять общность жизненных 
Небесное и земное в звуках и красках. Три вечные истоков и взаимосвязь музыки с ли- 

струны:  молитва,  песнь,  любовь...  Любить.  Молиться. тературой  и  изобразительным  ис- 

Петь. Святое назначенье... В минуты музыки печальной... кусством как различными способа- 

Есть сила благодатная в созвучье слов живых... ми  художественного  познания ми- 
Звать через прошлое к настоящему. Александр Нев- ра.  

ский. За отчий дом, за русский край... Ледовое побоище. Соотносить художественно- 

После побоища. образное содержание музыкального 

Музыкальная живопись и живописная музыка. Ты произведения с формой его вопло- 

раскрой мне, природа, объятья... Мои помыслы — крас- щения.  

ки, мои краски — напевы... И это все — весенних дней Находить  ассоциативные  связи 

приметы! Форел- лен-квинтет. Дыхание русской песен- между художественными образами 

ности. музыки и изобразительного искус- 

Колокольность в музыке и изобразительном искус- ства.  

стве.  Весть  святого  торжества.  Древний  храм  златой Наблюдать  за  процессом  и  ре- 

вершиной блещет ярко... зультатом  музыкального  развития, 

Портрет  в  музыке  и  изобразительном  искусстве. выявляя сходство и различие инто- 

Звуки скрипки так дивно звучали... Неукротимым духом наций, тем, образов в произведени- 

своим он побеждал зло. ях разных форм и жанров. 

Волшебная палочка дирижера. Дирижеры мира. Распознавать художественный 
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Образы борьбы и победы в искусстве. О, душа моя,  смысл различных форм построения 
ныне — Бетховен с тобой! Земли решается судьба. Ор-  музыки.              

кестр Бетховена играет...   Участвовать в совместной дея- 

Раскрываются следующие содержательные линии: Взаимодействие  тельности при воплощении различ- 

музыки с изобразительным искусством. Песенность. Знаменный рас-  ных музыкальных образов.   

пев. Песнопение. Пение a capella. Солист. Орган.     Исследовать  интонационно- 

Исторические события, картины природы, характеры,  образную природу музыкального 

портреты людей в различных видах искусства.  искусства.             

Кантата. Триптих. Трехчастная форма. Контраст. По-    
Самостоятельно подбирать сходные 

втор. Смешанный хор: сопрано, альты, тенора, басы. Вы- 
   

 

                     

 
и/или контрастные произведения  

разительность  и  изобразительность.  Песня-плач.  Про- 
  

  изобразительного искусства (жи- 
тяжная песня. Певческие голоса (меццо-сопрано). 

  

  
вописи, скульптуры) к изучаемой 

 

Образ музыки разных эпох в изобразительном искус-    

  

музыке. 
             

стве. Музыкальная живопись и живописная музыка. Ме-                

   

Определять взаимодействие му- 
 

лодия. Рисунок. Колорит. Ритм. Композиция. Линия. Па-     

 

 

зыки с другими  видами  искусства 
 

  

литра чувств. Гармония красок. 
   

  на основе осознания  специфики  
Квинтет. Прелюдия. Сюита. Фреска, орнамент. Тем- 

    

  языка каждого из них (музыки, ли-  
бры инструментов (арфа), оркестр. 

   

  
тературы, изобразительного искус- 

 

Концертная  симфония.  Инструментальный  концерт.    
  ства, театра, кино и др.).       

Скрипка соло. Каприс. Интерпретация. 
       

 

  

Владеть музыкальными  терми- 
 

   

Роль дирижера в прочтении музыкального сочинения.     

 

 

нами и понятиями в пределах изу- 
 

  

Группы  инструментов  симфонического  оркестра.  Вы-    
  

чаемой темы. 
          

дающиеся дирижеры. 
            

 

  

Проявлять  эмоциональную от- 
 

   

Симфония. Главные темы. Финал. Эскиз. Этюд. На- 
    

 

 

зывчивость, личностное отношение 
 

  

бросок. Зарисовка. 
   

  
к музыкальным произведениям при 

 

Обобщение материала III четверти.    
  

их восприятии и исполнении. 
   

Застывшая музыка. Содружество муз в храме.      

 

  

Использовать различные  фор- 
 

   

Полифония в музыке и живописи. В музыке Баха     

 

 

мы 
 

музицирования и 
 

творческих 
 

    

слышатся мелодии космоса... 
     

  
заданий в освоении содержания му- 

 

Музыка на мольберте. Композитор-художник. Я по-    
  

зыкальных произведений. 
     

лечу в далекие миры, край вечный красоты... Звучащие 
     

 

  

Исполнять песни и темы инст- 
 

   

картины.  Вселенная  представляется  мне  большой  сим- 
    

 

 

рументальных произведений отече- 
 

  

фонией... 
   

  
ственных и 

 
зарубежных  компози- 

 

Импрессионизм  в  музыке  и  живописи.  Музыка     
  торов.               

ближе всего к природе... Звуки и запахи реют в вечернем                 

 

  

Различать   виды оркестра и 
 

   

воздухе.     

 

 

группы музыкальных 
 

инструмен- 
 

   

О подвигах, о доблести, о славе. О тех, кто уже не     
  тов.                  

придет никогда, — помните! Звучащие картины.                    

 

   

Анализировать и 
  

обобщать 
 

      

В каждой мимолетности вижу я миры... Прокофьев!        
 многообразие связей музыки, лите-  

Музыка  и  молодость  в  расцвете...  Музыкальная  живо- 
  

 
ратуры и изобразительного  искус- 

 

пись Мусоргского.   
 
ства. 

               

Мир композитора.                
   

Воплощать 
 

художественно- С веком наравне.     

Раскрываются  следующие  содержательные  линии:   образное содержание  музыки и 

Органная  музыка.  Хор  a  capella.  Католический  собор.   произведений изобразительного 

   искусства в  драматизации,  инсце- 
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Православный храм. Духовная музыка. Светская музыка. 

Полифония. Фуга. Композиция. Форма. Музыкальная 

живопись. "Живописная музыка. Цветовая гамма. Звуко-

вая палитра. Триптих. Соната. Импрессионизм. Прелю-

дия. Сюита. Интерпретация. Джазовые ритмы. Язык ис-

кусства. Жанры музыкального и изобразительного ис-

кусства.  
Обобщение материала IV четверти.  

Музыкальный материал  

Тематическое планирование  
Знаменный распев. Концерт № 3 для фортепиано с орке-  

стром (1-я часть). С. Рахманинов. Богородице Дево, 

радуйся. Из «Всеношного бдения» П.Чайковский. 

Богородице Дево, радуй-ся. Из «Всеношного бдения» С. 

Рахманинов. Любовь святая. Из музыки к драме А.Н. 

Толстого «Царь Фёдор Иоанно-вич». Г. Свиридов.  
Аве, Мария. Дж. Каччини. Аве, Мария. Ф. Шуберт, 

слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. Аве, Мария. И.-С. 

Бах – Ш.Гуно.  
Ледовоепобоище(№5). Из кантаты «Александр Невский».  

 Прокофьев.  
Островок. С. Рахманинов, слова К. Бальмонта (из П. 

Шелли). Весенние воды. С. Рахманинов, слова Ф. Тютчева. 

Прелюдиясольмажор для фортепиано. С.Рахманинов  
Прелюдиясоль-диезминор для фортепиано. С. Рахманинов. 

Форель. Ф. Шуберт, слова JI. Шубарта, русский текст  
 Костомарова. Фореллен-квинтет. Ф. Шуберт.  

Рисунок. А. Куклин, слова С. Михалкова. Семь моих цвет-

ныхкарандашей:- В. Серебренников, слова В. Степанова. 

Сюита-фантазия для двух фортепиано (фрагменты). 

 Рахманинов.  
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для 

арфы с оркестром (фрагменты). В. Кикта.  
Чакона. Для скрипки соло (ре минор). И.-С. Бах. Каприс  

 24. Для скрипки соло. Н. Паганини (классические и со-

временные интерпретации). Concerto grosso. Для двух 

скри-пок, клавесина, подготовленного фортепиано и 

струнных (фрагмент). А. Шнитке.  
Рапсодия на тему Паганини (фрагменты). С. Рахманинов. Ва-  
риациинатемуПаганини (фрагменты). В. Лютославский. 
 

Симфония№5 (фрагменты). JI. Бетховен. 
 

Ария. Из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». И.-С. 

Бах. Маленькаяпрелюдияифуга для органа. И.-С. Бах.  
Прелюдии для фортепиано; Море. Симфоническая 

по-эма (фрагменты). М. Чюрленис.  

нировании, пластическом движе-

нии, свободном дирижировании.  
Импровизировать в пении, иг-

ре, пластике. 

Формировать личную фоноте-

ку, библиотеку, видеотеку, коллек-

цию произведений изобразительно-

го искусства.  
Осуществлять поиск музыкаль-

но- образовательной информации в 

сети Интернет.  
Самостоятельно работать с обу-

чающими образовательными про-

граммами.  
Оценивать собственную музы-

кально- творческую деятельность и 

деятельность своих сверстников.  
Защищать творческие исследо-

вательские проекты (вне сетки ча-

сов) 
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Наши дети. Хор из «Реквиема». Д. Кабалевский, 

слова Р. Рождественского. 
 

Лунный свет. Из «Бергамасской сюиты»; Звуки и 

запахи реют в вечернем воздухе. Девушка с волосами 

цвета льна. Прелюдии; Кукольный кэк-уок. Из форте-

пианной сюиты «Детский уголок». К. Дебюсси. 
Мимолетности№1, 7, 10 для фортепиано. С. Прокофьев. 

Маленький кузнечик. В. Щукин, слова С. Козлова. Парус 

алый. А. Пахмутова, слова Н. Добронравова. Тишина. Е. 

Адлер, слова Е. Руженцева. Музыка. Г. Струве, слова И. 

Исаковой. 
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере 

«Хованщи-на»; Картинки с выставки. Сюита. М. 

Мусоргский (класси-ческие современные интерпретации).  
Произведения изобразительного искусства 

Чувство звука. Я. Брейгель. Сиверко. И. Остроухое. 

Пок-ров Пресвятой Богородицы. Икона. Троица. А. 

Рублев. Сикстинская мадонна. Рафаэль. Богородица 

Донская. Ф. Грек.  
Святой князь Александр Невский. Икона. Алек-  

сандр Невский. М. Нестеров.  Александр Невский. Трип-  
тих: «Северная баллада», «Александр Невский», 

«Старинный сказ». П. Корин. 

Весенний этюд; Весна; Цветущие вишни; Дама в 

кресле; Водоем. В. Борисов-Мусатов. Пейзаж. Д. Бур-

люк. Бурный ветер. А. Рылов. Формула весны. П. Фи-

лонов. Весна. Большая вода. И. Левитан.  
Фрески собора Святой Софии в Киеве. Портрет Н. 

Паганини.  Э.  Делакруа.  Н.  Паганини.  С.  Коненков. 

Антракт. Р. Дюфи. Скрипка. Р. Дюфи. Скрипка. И. 

Пуни. Скрипка. К. Петров-Водкин. Скрипка. Е. Рояк. 

Симфония (скрипка). М. Меньков. Оркестр. Л. Мууга. 

Три музыканта. П. Пикассо. 

Ника Самофракийская. Восставший раб. Мике-

ланджело. Свобода, ведущая народ. Э. Делакруа. 

Православные храмы и их внутреннее убранство. Го-

тические соборы И их внутреннее убранство. 

Фуга.Сказка.Путешествиекоролевны. Триптих; 

Сонатамо-ря. Триптих. М. Чюрленис. 
Реквием. Цикл гравюр; Вечно живые. Цикл гравюр. С.  

Красаускас. 

Впечатление. Восход солнца; Руанский собор в 

полдень. К. Моне. Морской пейзаж. Э. Мане. 

Музыкальная увертюра. Фиолетовый клин; 

Компози-ция. Казаки. В. Кандинский.  
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Литературные прооизведения 
  

Мадонна Рафаэля. А. К. Толстой. 

Островок. К. Бальмонт. Весенние воды. Ф. Тютчев. 

Мне в душу повеяло жизнью и волей... А. Майков. По 

дороге зимней, скучной... А. Пушкин. 
 

Слезы. Ф. Тютчев. И мощный звон промчался над 

землею... А. Хомяков. Загадочный мир звуков Сергея 

Рахманинова. Н. Бажанова. 
 

Звуки пели, дрожали так звонко... А. К. Толстой. 

Струна. К. Паустовский. Не соловей — то скрипка пе-

ла... А. Блок. Березовая роща. В. Семернин. 
 

Под орган душа тоскует... И. Бу- 

нин. Реквием. Р. Рождественский. 

 не знаю мудрости, годной для других... К- Баль-  
монт.  

Не привыкайте к чудесам... В. Шефнер 
 

VI класс (35 ч) 

Мир образов вокальной и инструментальной музыки (17ч) 

Удивительный мир музыкальных образов. Различать простые и сложные Образы 
романсов и песен русских композиторов. жанры вокальной, инструменталь- 

Старинный русский романс. Песня-романс. Мир чарую-   ной, сценической музыки. 

щих звуков. Два музыкальных посвящения. «Я помню Характеризовать музыкальные 
чудное мгновенье». «И жизнь, и слезы, и любовь...». произведения (фрагменты). 

«Вальс-фантазия». Портрет в музыке и живописи. Кар- Определять жизненно-образное тинная галерея. 

«Уноси моё сердце в звенящую даль…». содержание музыкальных произве-Музыкальный образ и мастерство 

исполнителя. Картин- дений различных жанров; разли- ная 

галерея. 
чать лирические, эпические, дра-Обряды и обычаи в фольклоре и творчестве компо-

 
матические музыкальные 

зиторов. 

образы. 

Песня в свадебном обряде. Сцены свадьбы в операх рус- 
Наблюдать за развитием музы- 

ских композиторов. 
кальных образов. 

Образы песен зарубежных композиторов. Искусство Анализировать приемы взаи-прекрасного пения. Старинной песни мир. Песни Франца модействия 

и развития образов му- 
Шуберта. Баллада. «Лесной царь». Картинная галерея. 

зыкальных сочинений. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Владеть навыками музицирова-Лирические, эпические, драматические образы. Единство ния: 

исполнение песен (народных, содержания и формы. Многообразие жанров вокальной классического репертуара, совре-музыки (песня, 

романс, баллада, баркарола, хоровой кон- менных авторов), напевание за-церт, кантата и др.). Романс. Интонация. Музыкальная и помнившихся 

мелодий знакомых поэтическая речь. Мелодия и аккомпанемент. Вариации. музыкальных сочинений. 

Рондо. Куплетная форма. Особенности формы (вступле- 
Разыгрывать народные песни. 

ние, кода, реприза, рефрен). Приемы развития. Повтор. Участвовать в коллективных Контраст. Выразительность. Изобразительность. Диалог. 

играх- драматизациях. 
Песня,  ария,  хор в  оперном  спектакле.  Речитатив.  На- 

Участвовать   в   коллективной 
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родные напевы. Фразировка. Ритм. Оркестровка. Жанры 

народных песен. Мастерство исполнителя. Бельканто. 

Развитие образа.  
Многообразие жанров инструментальной музыки: 

сольная, ансамблевая, оркестровая. Сочинения для фор-

тепиано, органа, арфы, симфонического оркестра, синте-

затора. 

Обобщение материала I четверти.  
Образы русской народной и духовной музыки. На-

родное искусство Древней Руси. Русская духовная музы-

ка. Духовный концерт. «Фрески Софии Киевской». «Ор-

намент». Сюжеты и образы фресок. «Перезвоны». Мо-

литва.  
Образы духовной музыки Западной Европы. «Не-

бесное и земное» в музыке Баха. Полифония. Фуга. Хо-

рал. Образы скорби и печали. «Stabat mater». Реквием. 

Фортуна правит миром. «Кармина Бурана». 

Авторская песня: прошлое и настоящее. Песни ва-

гантов. Авторская песня сегодня. «Глобус крутится, вер-

тится...». Песни Булата Окуджавы.  
Джаз — искусство XX в. Спиричуэл и блюз. Джаз — 

музыка легкая или серьезная? 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Музыка Древней Руси. Образы народного искусства: на-

родные инструменты, напевы, наигрыши. Образы рус-

ской духовной и светской музыки (знаменный распев, 

партесное пение, a capella, хоровое многоголосие). Ду-

ховный концерт, полифония. Музыка в народном духе. 

Особенности развития (вариантность). Контраст образов. 

Варьирование. Живописность музыки. Контраст — со-

поставление. Хор — солист. Единство поэтического тек-

ста и музыки. 

Образы западноевропейской духовной и светской му-

зыки (хорал, токката, фуга, кантата, реквием). Полифо-

ния и гомофония. Развитие темы. Стиль. Двухчастный 

цикл. Контрапункт. Хор. Оркестр. Орган. Кантата (сце-

ническая кантата). Контраст образов. Тембры инстру-

ментов. Голоса хора. 

Взаимодействие различных видов искусства в раскры-

тии образного строя музыкальных произведений. Автор-

ская песня. Гимн. Сатирическая песня. Городской фольк-

лор. Бард. Спиричуэл и блюз. Импровизация. Ритм. 

Тембр. Джазовая обработка.  
Обобщение материала II четверти.  

Музыкальный материал  

деятельности при подготовке и  
проведении литературно-

музыкальных композиций.  
Инсценировать песни, фраг-

менты опер, спектаклей. 

Воплощать в различных видах 

музыкально-творческой деятельно-

сти знакомые литературные и зри-

тельные образы. 

Называть отдельных выдаю-

щихся отечественных и зарубеж-

ных исполнителей, включая музы-

кальные коллективы, и др.  
Ориентироваться в составе ис-

полнителей вокальной музыки, на-

личии или отсутствии инструмен-

тального сопровождения. 

Воспринимать и определять 

разновидности хоровых коллекти-

вов по манере исполнения.  
Использовать различные фор-

мы музицирования и творческих 

заданий в освоении содержания му-

зыкальных образов. 

Анализировать различные 

трактовки одного и того же произ-

ведения, аргументируя исполни-

тельскую интерпретацию замысла 

композитора.  
Раскрывать образный строй 

музыкальных произведений на ос-

нове взаимодействия различных 

видов искусства. 

Принимать участие в создании 

танцевальных и вокальных компо-

зиций в джазовом стиле.  
Выполнять инструментовку ме-

лодий (фраз) на основе простейших 

приёмов аранжировки музыки на 

элементарных и электронных инст-

рументах. 
 

Выявлять возможности эмо-

ционального воздействия музыки 

на человека (на личном примере).  
Приводить примеры преобра- 
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Красныйсарафан. А. Варламов, слова Н. Цыганова. Гори,го- зующего влияния музыки.  
ри,моязвезда. П. Булахов, слова В. Чуевского. Калитка.А. Сотрудничать со сверстниками 

Обухов, слова А. Будищева. Колокольчик. А. Гурилев, слова в  процессе  исполнения  классиче- 

И. Макарова. ских и  современных музыкальных 

Я помню чудное мгновенье. М. Глинка, слова А. Пушкина. произведений (инструментальных, 

Вальс-фантазия для симфонического оркестра. М. Глинка. вокальных, театральных и т. п.). 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Здесь хорошо. Исполнять музыку, передавая 

С. Рахманинов, слова Г. Галиной. ее художественный смысл. 
Матушка,  что  во  поле  пыльно,  русская  народная Оценивать и  корректировать 

песня. Матушка, что во поле пыльно. М. Матвеев, сло- собственную  музыкально- 

ва народные. творческую деятельность.  

На море утушка купалася,  русская  народная  свадебная Исполнять отдельные  образцы 

песня. Плывет лебедушка. Хор из оперы «Хованщина». М. народного музыкального творчест- 

Мусоргский. Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. ва своей республики, края, региона. 

Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Песни гос- Подбирать простейший  акком- 

тей. Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. панемент в соответствии с жанро- 
Песня венецианского гондольера (№6) для  фортепиано.  Ф. вой основой произведения. 

Мендельсон. Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Коз- Ориентироваться в джазовой 

лова. Жаворонок. М. Глинка — М. Балакирев. Серенада. Ф. музыке,  называть  ее  отдельных 

Шуберт, слова JI. Рельштаба, перевод Н. Огарева. Аве, Ма- выдающихся исполнителей и  ком- 
рия. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, перевод А. Плещеева. позиторов.    

Форел- лен-квинтет (4-я часть). Ф. Шуберт. Лесной царь. Ф. Участвовать в разработке и во- 

Шуберт, слова И.-В. Гёте, русский текст В. Жуковского. площении   сценариев  народных 
Русские народные инструментальные наигрыши. Во кузнице; Ко- праздников, игр, обрядов, действ. 

мара женить мы будем, русские народные песни. Во кузнице. Находить информацию о наибо- 

Хор из 2-го действия оперы «В бурю». Т. Хренников. лее  значительных  явлениях  музы- 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка».  Н.  Римский- кальной жизни в стране и за ее пре- 

Корсаков. делами.     

Шестопсаямие (знаменный распев). Свете тихий. Подбирать музыку для проведе- 

Гимн (киевский распев). Да исправится молитва моя. ния дискотеки в классе, школе и т. 

П. Чесно- ков. Не отвержи мене во время старости. Ду- п.     

ховный концерт (фрагмент). М. Березовский. Концерт № 3 для Составлять  отзывы  о  посеще- 
фортепиано с оркестром (1-я часть). С. Рахманинов. нии концертов, музыкально- 

Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы театральных спектаклей и др. 

с оркестром (фрагменты). В. Кикта. Перезвоны. По прочте- Выполнять  задания  из  творче- 

нии  В.  Шукшина.  Симфония-действо  (фрагменты).  В. ской тетради.    

Гаврилин. Защищать  творческие  исследо- 
Мама. Из вокально-инструментального цикла «Земля». вательские проекты (вне сетки  ча- 

В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. Весна. Слова народные; сов)     

Осень. Слова С. Есенина. Из вокального цикла «Времена      

года». В. Гаврилин. В горнице. И. Морозов, слова Н. Руб-      

цова.      

МолитваФрансуаВиньона. Слова и музыка Б. Окуджавы.      

Будьсомною(Молитва). Е. Крылатов, слова Ю. Энтина.      

В минуту скорбную сию. Слова и музыка иеромонаха Ро-      

мана.       
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Органная токката и фуга ре минор (классические и со-

временные интерпретации). И.-С. Бах. Хоралы № 2, 4. Из 

«Рождественской оратории». И.-С. Бах. Stabat mater (фраг-

менты № 1 и 13). Реквием (фрагменты). В.-А. Моцарт. 
 

Кармина Бурана. Мирские песнопения для солистов, хора, 

ор-кестра и для представления на сцёне (фрагменты).К.Орф.  
Гаудеамус. Международный студенческий гимн. Из 

ваган-тов. Из вокального цикла «По волне моей памяти». 

Д. Тухма- нов, русский текст JI. Гинзбурга. Россия. Д. 

Тух-манов, слова М. Ножкина. 
Глобус. М. Светлов, слова М. Львовского. Песенка об 

от-крытой двери. Слова и музыка Б. Окуджавы. Намнужна 

одна победа. Из кинофильма «Белорусский вокзал». Слова 

и музыка Б. Окуджавы. Я не люблю. Слова и музыка В. Вы-

соцкого. Милая моя (Солнышко лесное). Слова и музыка Ю. 

Визбора. Диалог у новогодней елки. С. Никитин, слова Ю. 

Ле-витанского. Атланты; Снег. Слова и музыка А. 

Городниц-кого. Пока горит свеча. Слова и музыка А. 

Макаревича. Ве-чербродит. Слова и музыка А...Якушевой. 

Мы свечизажжем. С. Ведерников, слова И. Денисовой. 

Сережка ольховая. Е. Крылатов, слова Е. Евтушенко. 

Багульник. В. Шаинский, слова И. Морозова.  
Бог осушит слезы. Спиричуэл и др. Город Нью-Йорк. Блюз 

и др. Любимый мой. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, пере-

вод Т. Сикорской. Любовь вошла. Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина, перевод С. Болотина и Т. Сикорской. Караван. Д. 

Эллингтон (сравнительные интерпретации).  
КолыбельнаяКлары. Из оперы «Порги и Бесс». Дж. 

Герш-вин. Острый ритм; Хлопай в такт. Дж. Гершвин, 

слова А. Гершвина, перевод В. Струкова.  
Старый рояль. Из кинофильма «Мы из джаза». М. 

Мин-ков, слова Д. Иванова. Какпрекрасенэтотмир. Д. 

Тухманов, слова В. Харитонова. Огромное небо. О. 

Фельцман, стихи Р. Рождественского 

Мир образов камерной и симфонической музыки (18 ч) 
Вечные темы искусства и жизни. Соотносить основные  образно- 
Образы камерной музыки. Могучее царство Шопена. эмо-  циональные  сферы  музыки, 

Вдали от Родины. Инструментальная баллада. Рождаются специфические особенности произ- 

великие творения. Ночной пейзаж. Ноктюрн. Картинная ведений разных жанров. 

галерея. Сопоставлять   различные   об- 

Инструментальный концерт. «Времена года». «Италь- разцы народной и профессиональ- 
янский концерт». «Космический пейзаж». «Быть может,- ной музыки. 

вся природа — мозаика цветов?» Картинная галерея. Обнаруживать  общность  исто- 

Образы симфонической музыки.  «Метель».  Музы- ков народной и профессиональной 

кальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина. «Трой- музыки. 
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ка». «Вальс». «Весна и осень». «Романс». «Пастораль». 

«Военный марш». «Венчание». «Над вымыслом слезами 

обольюсь».  
Симфоническое развитие музыкальных образов. 

«В печали весел, а в веселье печален». Связь времен. 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Жизненная основа художественных образов любого вида 

искусства. Воплощение времени и пространства в музы-

кальном искусстве, нравственных исканий человека. 

Своеобразие и специфика художественных образов ка-

мерной и симфонической музыки. 

Прелюдия. Вальс. Мазурка. Полонез. Этюд. Музы-

кальный язык. Баллада. Квартет. Ноктюрн. Сюита. 

Форма. Сходство и различия как основной принцип 

тия и построения музыки. Повтор (вариативность, вари-

антность). Рефрен, эпизоды. Взаимодействие нескольких 

музыкальных образов на основе их сопоставления, 

столкновения, конфликта. 

Синтезатор. Колорит. Гармония. Лад. Тембр. Динами- 

ка.  
Программная музыка и ее жанры (сюита, вступление к 

опере, симфоническая поэма, увертюра-фантазия, музы-

кальные иллюстрации и др.). Пастораль. Военный марш. 

Лирические, драматические образы. 

Обработка. Интерпретация. Трактовка. 

Обобщение материала III четверти.  
Программная увертюра. Увертюра «Эгмонт». 

Скорбь и радость. Увертюра-фантазия «Ромео и Джуль-

етта».  
Мир музыкального театра. Балет «Ромео и Джуль-

етта». Мюзикл «Вестсайдская история». Опера «Орфей и 

Эвридика». Рок-опера «Орфей и Эвридика». 

Образы киномузыки. «Ромео и Джульетта» в кино 

 века. Музыка в отечественном кино.  
Исследовательский проект.  
Раскрываются  следующие  содержательные  линии:  

Программная увертюра. Сонатная форма (ее разделы). 

Контраст, конфликт. Дуэт. Лирические образы. 

Выдающиеся артисты балета. Образ-портрет. Массовые 

сцены. Контраст тем. Современная трактовка классиче-

ских сюжетов и образов: мюзикл, рок-опера, киномузы-

ка. Вокально-инструментальный ансамбль, хор, солисты. 

Вокальная музыка. Инструментальная музыка.  
Темы исследовательских проектов: Образы Родины, 

родного края в музыкальном искусстве. Образы защит-  

Выявлять характерные свойст-

ва народной и композиторской му-

зыки. 

Передавать в собственном ис-

полнении (пении, игре на инстру-

ментах, музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные 

образы.  
Анализировать и обобщать 

многообразие связей музыки, лите-

ратуры и изобразительного искус-

ства. 
 

Инсценировать фрагменты по-

пулярных мюзиклов и рок-опер. 
 

Называть имена выдающихся 

русских и зарубежных композито-

ров, приводить примеры их произ-

ведений. 
 

Определять по характерным 

признакам принадлежность музы-

кальных произведений к соответст-

вующему жанру и стилю — музыка 

классическая, народная, религиоз-

ная, современная.  
Различать виды оркестра и 

группы музыкальных инструмен-

тов.  
Осуществлять исследователь-

скую художественно-эстетическую 

деятельность.  
Выполнять индивидуальные 

проекты, участвовать в коллектив-

ных проектах.  
Импровизировать в одном из 

современных жанров популярной 

музыки и оценивать собственное 

исполнение. 

Оценивать собственную музы-

кально- творческую деятельность. 

Заниматься самообразованием 

(совершенствовать умения и навы-

ки самообразования).  
Применять информационно-

коммуникационные технологии для 
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ников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, 

литературе. Народная музыка: истоки, направления, сю-

жеты и образы, известные исполнители и исполнитель-

ские коллективы. Музыка в храмовом синтезе искусств: 

от прошлого к будущему. Музыка серьезная и легкая: 

проблемы, суждения, мнения. Авторская песня: 

любимые барды. Что такое современность в музыке.  
Обобщение материала IV четверти.  

Музыкальный материал -  
Прелюдия № 24; Баллада № 1 для фортепиано. Ф. 

Шопен. Ноктюрны для фортепиано. П. Чайковский. 

Ноктюрны для фортепиано. Ф. Шопен. Ноктюрн (3-я 

часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 

Баллада о гитаре и трубе. Я. Френкель, слова Ю. 

Леви-танского. 

Времена года. Цикл концертов для оркестра и скрипки 

соло (фрагменты). А. Вивальди. Итальянскийконцерт 

(фраг-менты) для клавира. И.-С. Бах.  
Вопрос, оставшийся без ответа («Космический пей-

заж»). Пьеса для камерного оркестра. Ч. Айвз. Мозаика. 

Пьеса для синтезатора. Э. Артемьев.  
Прелюдия для фортепиано. М. Чюрлёнис.  
Музыкальные иллюстрации к повести А. 

Пушкина «Метель» (фрагменты). Г. Свиридов. Побудь 

со мной. Н. Зубов,  
слова NN. Вот мчится тройка удалая. Русская народная 

песня, слова Ф. Глинки. 

Симфония № 4 (2-я часть). П. Чайковский. Симфония 

№ 2 («Богатырская») (1-я часть). А. Бородин. Симфония 

№ 3 («Героическая») (4-я часть). Л.Бетховен. Увертюра к 

опере «РусланиЛюдмила». М. Глинка. 

Ave, verum. В.-А. Моцарт. Моцартиана. Оркестровая 

сюи-та № 4 (3-я часть). П. Чайковский.  
Эгмонт. Увертюра. Л. Бетховен. Скорбь и радость. Канон.  

Л. Бетховен. 
Ромеои Джульетта. Увертюра-фантазия (фрагменты). П.  

Чайковский. 
Ромео и Джульетта. Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Ромео и Джульетта. Музыкальные зарисовки (сюита) для 

большого симфонического оркестра. Д. Кабалевский. 

Вестсайдская история. Мюзикл (фрагменты). Л. 

Берн-стайн. 
Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты). К. Глюк. Орфей 

и Эвридика. Рок-опера. А. Журбин, слова Ю. Димитрина. 

Слова любви. Из кинофильма «Ромео и Джульетта». Н.  

музыкального самообразования 
 

Использовать различные формы 

музицирования и творческих зада-

ний в освоении содержания музы-

кальных произведений.  
Защищать творческие исследо-

вательские проекты (вне сетки ча-

сов) 
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Рота, русский текст Л. Дербенева, обработка Г. Подэль-

ского. 
 

Увертюра (фрагменты); Песенка о веселом ветре. Из 

ки-нофильма «Дети капитана Гранта». И. Дунаевский. 

Мгновения. Из телевизионного фильма «Семнадцать 

мгновений весны». М. Таривердиев, слова Р. Рождествен-

ского. Звуки музыки; Эдельвейс. Из кинофильма-мюзикла 

«Звуки музыки». Р. Роджерс, слова О. Хаммерсона, рус-

ский текст М. Подберез- ского.  
Родного небамилыйсвет. Е. Голубева, слова В. Жуковско-

го. Моязвезда. А. Суханов, слова И. Анненского. Мир сверху. 

Слова и музыка А. Дольского. Осеннийбал. Слова и музыка JI. 

Марченко. Какздорово. Слова и музыка О. Митяева.  
VII класс (35 ч)  

Особенности драматургии сценической музыки (16 ч)  
Классика и современность. Определять роль музыки в жиз- 
В музыкальном театре. Опера.  Опера  «Иван  Суса- ни человека.  

нин».  Новая  эпоха  в  русском  музыкальном  искусстве. Совершенствовать представле- 

«Судьба человеческая — судьба народная». «Родина моя! ние  о   триединстве  музыкальной 
Русская земля». деятельности  (композитор  —  ис- 

Опера «Князь Игорь». Русская эпическая опера. Ария полнитель — слушатель). 

князя Игоря. Портрет половцев. Плач Ярославны. Эмоционально-образно восприни- 

 музыкальном театре. Балет. Балет «Ярославна». мать и оценивать музыкальные 

Вступление. «Стон Русской земли». «Первая битва с по- произведения различных жанров и 
ловцами». «Плач Ярославны». «Молитва».  стилей классической и современной 
Героическая тема в русской музыке.  Галерея героиче- музыки. Обосновывать свои пред- 

ских образов.     почтения в ситуации выбора. 

В музыкальном театре. «Мой народ – американцы…». Выявлять особенности претворения 

«Порги и Бесс». Первая американская национальная опе- вечных тем искусства и жизни в произведе- 

ра. Развитие традиций оперного спектакля.  нияхразныхжанровистилей.  

Раскрываются следующие содержательные линии: стиль как от- 
Выявлять (распознавать) особенно- 

сти  музыкального  языка,  музыкальной 
ражение эпохи, национального характера, индивидуальности компо- 

драматургии, средства музыкальной выра- 
зитора: Россия — Запад. Жанровое разнообразие опер, балетов, мю- 

зительности. 
    

зиклов (историко-эпические, драматические, лирические, комические     

Называть имена выдающихся 
и др.). Взаимосвязь музыки с литературой и изобразительным искус- 

отечественных и зарубежных ком- 
ством в сценических жанрах. Особенности построения музыкально- 

позиторов  и исполнителей,  узна- 
драматического спектакля. Опера: увертюра, ария, речитатив, ан- 

вать наиболее значимые их произ- 
самбль, хор, сцена. Балет: дивертисмент, сольные и массовые танцы 

ведения и интерпретации. 
 

(классический и характерный), па-де-де, музыкально-  

Исполнять народные и  совре- 
хореографические сцены и др. Приемы симфонического развитияоб- 

менные  песни, знакомые  мелодии 
разов.     

    

изученных  классических произве- 
Обобщение материала I четверти. 

 
 дений.     

Опера «Кармен». Самая популярная опера в мире. Об- 
    

Анализировать и обобщать раз Кармен. Образы Хозе и Эскамильо. Балет «Кармен- 



многообразие связей музыки, лите- 
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сюита».  Новое  прочтение  оперы  Бизе.  Образ  Кармен.   
Образ Хозе. Образы «масок» и Тореадора.  

Сюжеты и образы духовной музыки. «Высокая мес-

са». «От страдания к радости». «Всенощное бдение». 

Музыкальное зодчество России. Образы «Вечерни» и 

«Утрени». 

Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Вечные 

темы. Главные образы.  
Музыка к драматическому спектаклю. «Ромео и 

Джульетта». Музыкальные зарисовки для большого сим-

фонического оркестра. «Гоголь-сюита» из музыки к спек-

таклю «Ревизская сказка». Образы «Гоголь-сюиты». «Му-

зыканты — извечные маги». 
 

Раскрываются следующие содержательные линии: 

Сравнительные интерпретации музыкальных сочинений. 

Мастерство исполнителя («искусство внутри искусст-

ва»): выдающиеся исполнители и исполнительские кол-

лективы. Музыка в драматическом спектакле. Роль му-

зыки в кино и на телевидении. 

Обобщение материала II четверти.  
Музыкальный материал  

Кармен. Опера (фрагменты). Ж. Бизе.  
Кармен-сюита. Балет (фрагменты). Ж. Бизе — Р. 

Щед-рин. 

Высокаямессасиминор (фрагменты). И.-С. Бах. 

Всенощноебдение (фрагменты). С. Рахманинов. 

Иисус Христос — суперзвезда. Рок-опера 

(фрагменты). Э.-Л. Уэббер. 

Гоголь-сюита. Музыка к спектаклю «Ревизская 

сказка» по мотивам произведений Н. Гоголя. А. Шнитке. 

Тематическое планирование 

Родина моя. Д.  Тухманов,  слова  Р.  Рождественского. 
Дом, где наше детство остается. Ю. Чичков, слова М. 

Пляц-ков- ского. Дорога добра. Из телевизионного фильма 

«При-ключения маленького Мука». М. Минков, слова Ю. 

Эн-тина. Небо в глазах. С. Смирнов, слова В. Смирнова. 

Рас-свет-чародей. В. Ша- инский, слова М. Пляцковского. 

Толь-котак. Слова и музыка Г. Васильева и А. Иващенко. 

Синие сугробы. Слова и музыка А. Якушевой. Ночная 

дорога. С. Никитин, слова Ю. Визбора. Исполнение 

желаний. Слова и музыка А. Дольского. Тишь. Слова и 

музыка Ю. Визбора. Спасибо, музыка. Из кинофильма 

«Мы из джаза». М. Минков, слова Д. Иванова. Песенка 

на память. М.Минков, слова П. Си-нявского.  
Образцы музыкального фольклора разных регионов мира (аутен-  

ратуры и изобразительного искус-

ства.  
Творчески интерпретировать 

содержание музыкальных произве-

дений, используя приемы пласти-

ческого интонирования, музыкаль-

но-ритмического движения, импро-

визации. 

Использовать различные фор-

мы индивидуального, группового 

и коллективного музицирования. 
Решать творческие задачи. 

Участвовать в исследователь-  
ских проектах.  

Выявлять особенности взаимо-

действия музыки с другими видами 

искусства.  
Анализировать художественно-

образное содержание, музыкальный 

язык произведений мирового музы-

кального искусства. 

Осуществлять поиск музыкаль-

но- образовательной информации в 

справочной литературе и Интерне-

те в рамках изучаемой темы.  
Самостоятельно исследовать 

творческие биографии композито-

ров, исполнителей, исполнитель-

ских коллективов. 

Собирать коллекции классиче-

ских произведений.  
Проявлять творческую инициа-

тиву в подготовке и проведении 

музыкальных конкурсов, фестива-

лей в классе, школе и т.п. 

Применять информационно-

коммуникационные технологии для 

музыкального самообразования.  
Заниматься музыкально-

просветительской деятельностью с 

младшими школьниками, сверстни-

ками, родителями, жителями 

микро-района.  
Использовать различные фор-

мы музицирования и творческих 
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тичный,кантри,фолк-джаз,рок-джазидр.)  

 
заданий в процессе освоения со-

держания музыкальных произведе-

ний. 
 

 

 

Особенности драматургии камерной и симфонической музыки (18 ч)   

Музыкальная драматургия — развитие музыки. 

Два направления музыкальной культуры. Духовная му-

зыка. Светская музыка. 

Камерная инструментальная музыка. Этюд. Транс-

крипция. 

Циклические формы инструментальной музыки. 
«Кончерто гроссо» А. Шнитке. «Сюита в старинном сти-

ле» А. Шнитке. Соната. Соната № 8 («Патетическая») Л. 

Бетховена. Соната № 2 С. Прокофьева. Соната № 11 В.-

А. Моцарта.  
Симфоническая музыка. Симфония №103 («С тре-

моло литавр» Й. Гайдна. Симфония № 40 В.-А Моцарта. 

Симфония № 1 «Классическая» С. Прокофьева. Симфо-

ния № 5 Л. Бетховена. Симфония № 8 («Неоконченная») 

Ф. Шуберта. Симфония № 1 В. Калинникова. Картинная 

галерея. Симфония № 5 П. Чайковского. Симфония № 7 

(«Ленинградская») Д. Шостаковича.  
Симфоническая картина. «Празднества» К. Дебюсси. 

Инструментальный концерт. Концерт для скрипки с  
оркестром А. Хачатуряна. «Рапсодия в стиле блюз» Дж. 

Гершвина. 

Музыка народов мира.  
Популярные хиты из мюзиклов и рок-опер. 

Исследовательский проект (вне сетки часов). 

Пусть музыка звучит!  
Раскрываются следующие содержательные линии: 

Сонатная форма, симфоническая сюита, сонатно-

симфонический цикл как формы воплощения и осмысле-

ния жизненных явлений и противоречий. Сопоставление 

драматургии крупных музыкальных форм с особенно-

стями развития музыки в вокальных и инструментальных 

жанрах.  
Стилизация как вид творческого воплощения художе-

ственного замысла: поэтизация искусства прошлого, вос-

произведение национального или исторического колори-

та. Транскрипция как жанр классической музыки.  
Переинтонирование классической музыки в совре-

менных обработках. Сравнительные интерпретации. 

Мастерство исполнителя: выдающиеся исполнители и  

 
Сравнивать музыкальные про-

изведения разных жанров и стилей, 

выявлять интонационные связи. 

Проявлять инициативу в раз-

личных сферах музыкальной дея- 

тельности, в музыкально-

эстетической жизни класса, школы 

(музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших 

школьников и др.).  
Совершенствовать умения и 

навыки самообразования при орга-

низации культурного досуга, при 

составлении домашней фонотеки, 

видеотеки и пр.  
Называть крупнейшие музы-

кальные центры мирового значения 

(театры оперы и балета, концерт-

ные залы, музеи). 

Анализировать приемы взаи-

модействия и развития одного или 

нескольких образов в произведени-

ях разных форм и жанров. 

Анализировать и обобщать 

жанро- во-стилистические особен-

ности музыкальных произведений.  
Размышлять о модификации 

жанров в современной музыке.  
Общаться и взаимодейство-

вать в процессе ансамблевого, кол-

лективного (хорового и инструмен-

тального) воплощения различных 

художественных образов.  
Самостоятельно исследовать 

творческую биографию одного из 

популярных исполнителей, музы-

кальных коллективов и т.п. 

Обмениваться впечатлениями о 

текущих событиях музыкальной 
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исполнительские коллективы.   
Тематическое планирование 

Темы исследовательских проектов: «Жизнь дает для 

песни образы и звуки...». Музыкальная культура родного 

края. Классика на мобильных телефонах. Музыкальный 

театр: прошлое и настоящее. Камерная музыка: стили, 

жанры, исполнители. Музыка народов мира: красота и 

гармония. 

Обобщение материала III и IV четвертей. 
 

Музыкальный материал 

Этюды по каприсам Н. Паганини. Ф. Лист.  
Чакона. Из Партиты № 2 ре минор. И.-С. Бах - Ф. 

Бузо-ни. 

Лесной царь. Ф. Шуберт. – Ф. Лист. «Кончерто 

гроссо». Сюита в старинном стиле для скрипки и фор-

тепиано. А. Шнитке.  
Соната № 8 («Патетическая»). Л. Бетховен. Соната №  
 С. Прокофьев. Соната № 11. В.-А. Моцарт.  
A. Симфония № 103. Й. Гайдн. Симфония № 40. В.-А. 

Моцарт. Симфония № 1 {«Классическая»). С. Про-

кофьев. Симфония № 5. Л. Бетховен. Симфония № 

8 {«Неоконченная»). Ф. Шуберт. Симфония № 5. П.  
Чайковский. Симфония № 1. В. Калинников. Симфония 

№7. Д. Шостакович. Празднества. Из симфонического  
цикла «Ноктюрны». 

К. Дебюсси. 

Концерт для скрипки с оркестром. А. Хачатурян. 

«Рапсодия в стиле блюз». Дж. Гершвин. 

Образцы музыкального фольклора разных регионов 

мира (аутентичный, кантри, фолк-джаз, рок-джаз и др.). 
Россия, Россия'. Ю. Чичков, слова Ю. Разумовского. Жу-

равли. Я. Френкель, слова Р. Гамзатова. Сыновья уходят в бой. 

Слова и музыка В. Высоцкого. День Победы. Д. Тухманов, 

слова В. Харитонова. Вот солдаты идут. К. Молчанов, сло-ва 

М. Львовского. До свидания, мальчики. Слова и музыка Б. 

Окуджавы. Баллада о солдате. В. Соловьев-Седой, слова М. 

Матусовского. Фантастика-романтика. Слова и музыка Ю. 

Кима. За туманом; Маленькийгном. Слова и музыка А. Куки-

на. Следы. Слова и музыка В. Егорова. Весеннеетанго. Слова  
 музыка В. Миляева. Я бы сказал тебе. Слова и музыка 

В. Вихарева  

жизни в отечественной культуре и 

за рубежом.  
Импровизировать в одном из 

современных жанров популярной 

музыки и оценивать собственное 

исполнение. 

Ориентироваться в джазовой 

музыке, называть ее отдельных 

выдающихся исполнителей и ком-

позиторов. 

Самостоятельно исследовать 

жанровое разнообразие популярной 

музыки. 
Определять специфику совре-

менной популярной отечественной  
 зарубежной музыки, высказы-

вать собственное мнение о ее 

ху-дожественной ценности. 

Осуществлять проектную 

деятель-ность. 

Участвовать в музыкальной 

жизни школы, города, страны и др. 

Использовать  различные  фор-  
мы музицирования и творческих 

заданий для освоения содержания 

музыкальных произведений.  
Защищать творческие исследо-

вательские проекты (вне сетки ча-

сов) 

 

 Описание материально – технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Библиотечный фонд 
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1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17 декабря 2010г.) 

2.Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. «Музыка 

5-7 классы» – М. : Просвещение, 2013.  
3.Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 5-7 классы» авт.Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 2013. 

 Рабочая программа «Музыка» 5-7 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2013г. 

 Уроки музыки. 5-6 классы. Поурочные разработки, авт.Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. 

С. Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г.  
 Уроки музыки. 7 класс. Поурочные разработки, авт.: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина, М.: Просвещение, 2013 г.  
 Музыка. Планируемые результаты. Система заданий. 5-7 классы, авт. Е. Д. Критская, 

Л.А.Алексеева, М.: Просвещение, 2011 

 Музыка: 5 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

 Рабочая тетрадь для 5 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 кл. авт. Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П., Шмагина Т.С. 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 5 класс. (СD) авт. Крит-

ская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

 Музыка: 6 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

 Рабочая тетрадь для 6 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 кл. авт. Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П., Шмагина Т.С. 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 6 класс. (СD) авт. Крит-

ская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

 Музыка: 7 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

 Рабочая тетрадь для 7 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

М.:Просвещение, 2013. 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 кл. авт. Критская Е.Д., Сер-

геева Г.П., Шмагина Т.С. 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 7 класс. (СD) авт. Крит-

ская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  
20.Книги о музыке и музыкантах.  
 Научно-популярная литература по искусству. 
 

Печатные пособия 

 

1.Портреты композиторов.  
2.Таблицы признаков характера звучания 

3.Таблица длительностей  
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4.Таблица средств музыкальной выразительности  
5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров. 
 

Экранно-звуковые пособия  
1.Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2.Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных компози-

торов. 

3.Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4.Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5.Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6.Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7.Нотный и поэтический текст песен. 

8.Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9.Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры. 
 

Технические средства обучения  
1.Ноутбук 

2.Экран 

3.Мультимедиа проектор 

4.Микрофоны  
Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

 

1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий».  
2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо». 

3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164. 

7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/. 

8.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/. 

9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 
 

Музыкальные инструменты  
1.Клавишный синтезатор 
 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета «Музыка»  
По окончании VII класса учащиеся научатся:  
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое отношение 

к искусству;  
— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных ис-

кусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении, участ-

вовать в различных формах музицирования; 
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— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;  
— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной деятельности; 

— осуществлять исследовательскую деятельность художественно-эстетической направлен-

ности, участвуя в творческих проектах, в том числе связанных с музицированием; проявлять 

инициативу в организации и проведении концертов, театральных спектаклей, выставок и кон-

курсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной культуры, 

владеть специальной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зару-

бежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы 

и балета, концертные залы, музеи);  
— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

му-зыки, разных эпох; 

— применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта 

творче-ской деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве 

сети Ин-тернет. 

Контроль знаний, умений и навыков (текущий, тематический, итоговый) на уроках му-

зыки осуществляется в форме устного опроса, самостоятельной работы, зачета по исполнению 

песенного материала, проверки выполнения домашнего задания, тестирования, защиты иссле-

довательского проекта. 

Выведение итоговых отметок осуществляется по четвертям и за год. Отметка является 

единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки учащегося по предмету «Му-

зыка» в каждом классе: усвоение теоретического и практического материала, овладение ком-

петенциями. 

 

Технология 
 

 Пояснительная записка 
 

Программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с требованиями к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования второго поколения. 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются:  
 формирование представлений о составляющих техносферы, современном произ-

водстве и распространенных в нем технологиях;

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразую-

щей и созидательной деятельности;

 формирование представлений о технологической культуре производства, разви- 
тие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающих-

ся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личного и 

общественно значимых продуктов труда; 
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 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважи-

тельного отношения к людям разных профессий и результатам их труда; воспи-

тание гражданских и патриотических качеств личности;


 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, фор- 
мирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности;  
 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникатив-

ных и организаторских способностей;

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) прие-

мами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники;

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для про-

ектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства.
 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы предпо-

лагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно - ориенти-

рованные, универсальные деятельностные подходы, которые определяют задачи обучения:  
 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об эколо-

гических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой 

деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки тка-

ни и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных техно-

логиях;


 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отно-

шения к людям различных профессий и результатам их труда;
 



 
овладение способами деятельностей:  

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять от-

ветственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать 

знания, используя различные источники;


 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, при-

менять их для расширения своих знаний;

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.;

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся.
 

 Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и со-
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циальной среды.  
Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, 

а должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием программы предусматривает-

ся освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:  
 технологическая культура производства;  
 распространенные технологии современного производства;  
 культура, эргономика и эстетика труда;  
 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической ин-

формации;  
 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики;  
 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов;  
 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 процессе обучения технологии учащиеся: 

ознакомятся:  
• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материаль-  

ным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией;  
 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и техноло-

гий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельно-

стью; бюджетом семьи; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные техноло-

гии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий);  
 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопас-

ности труда; 

культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве;  
овладеют:  
 навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, изме-

рения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, кон-

струирования,  
проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды;  
 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделоч-

ных материалов; 
 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспо-456 



соблений;  
 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабо-

чем месте; соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места.  
 Место предмета «Технология» в учебном плане 

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образова-ния школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 

мир ис-кусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и яв-ляющейся главной составляющей окружающей человека действительности.  
Учебный план составляет 238 часов. В том числе: в 5-7 классах из расчета 2 часа в неде-

лю; в 8 классе – 1 час в неделю. 

 учетом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология» 

обеспечит:  
 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов,  
 сформированных универсальных учебных действий;  

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность;

 формирование о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса;

 формирование способности экологическую направленность любой деятельности, проек-

ту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Технология» 
 

Обучение в основной школе является второй ступенью технологического образования. 

Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате, обучающиеся 

должны научиться, самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, ис-

пользовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса.  
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Техноло-

гия» являются:  
 проявления познавательных интересов и активности в данной области предмет-

ной технологической деятельности;

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного


 физического труда; 
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 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сфе-

рах с позиций будущей социализации;


 планирование образовательной и профессиональной карьеры;

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;


 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;

 проявление технико-технологического и экономического мышления при органи-

зации своей деятельности.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 


 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятель-


ности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического твор-

чества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса;


 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по соз-

данию изделий;

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обосно-

ванию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или пись-

менной форме результатов своей деятельности;


 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потре-

бительную стоимость;

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;

 согласование и координация совместной познавательно -трудовой деятельности с 

другими ее участниками;

 объективное оценивание вклада своей познавательно –трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам;  
 диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям;

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности


 созидательного труда.  
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Тех-

нология» являются: 

В познавательной сфере:  
 рациональное использование учебной и дополнительной технологической ин-

формации для проектирования и создания объектов труда;


 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;


 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объек-


тов труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, при-

меняемого в технологических процессах;


 владения кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации;
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 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологического процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности.


В трудовой сфере: 


 планирование технологического процесса и процесса труда;

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;


 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и матери-

ально-энергетических ресурсов;

 проектирование последовательности операций и составление операционной кар-

ты работ; 


 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений;

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологиче-

ских процессах с учетом областей их применения;

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным кри-

териям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов.

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно–трудовой деятельности;

 осознание ответственности за качество результатов труда;


 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполнении


работ; 


 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное пла-

нирование работ;

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эр-

гономики и научной организации труда;

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. В коммуникативной сфере:

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности ин-

тересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;


 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом тре-

бований действующих нормативов и стандартов;

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги.

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инстру-

ментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;


 достижение необходимой точности движений при выполнении различных техно-

логических операций;
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 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельно-  
сти. 
 

 Содержание учебного предмета  
Самая важная проблема на сегодня в школах - это создание необходимых условий для 

технологической подготовки школьников. Технология в 5-8 классах традиционно представлена 

такими направлениями, как технический и обслуживающий труд. Во многих школах учащиеся 

обучаются в группах с малой наполняемостью. Между тем, в последнее время все чаще появ-

ляются так называемые неделимые классы (менее 25 учащихся в городе и 20 - в сельской мест-

ности). При этом на уроках технологии учителю приходится одновременно заниматься с де-

вочками и мальчиками. Но для этого нужна программа обучения, в равной степени удовлетво-

ряющая потребностям тех и других.  
Данная программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8 

классов для сельской средней общеобразовательной школы. Основные разделы базовой (госу-

дарственной) программы 5, 6, 7 и 8-х классов сохранены (изучаются не в полном объеме) и 

включены в разделы рабочей программы. Оба направления «Индустриальные технологии» 

 «Технологии ведения дома» интегрированы и для мальчиков и для девочек и изучаются не в 

полном объеме. 

Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по разделам 

«Технологии обработки конструкционных материалов» и «Создание изделий из текстильных 

материалов». Самостоятельные и практические задания творческого характера и темы про-

ектов школьники выбирают по своим интересам и склонностям. 

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 8 класс 

учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и инфор-мации на 

все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраняется.  
Рабочая программа, с целью учета интересов учащихся и возможностей конкретного 

образовательного учреждения включает следующие разделы: «Технологии домашнего хозяй-

ства», «Электротехника», «Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание 

изделий из текстильных материалов», «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической 

деятельности».  
Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология», является 

проектная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рам-

ках содержания четырёх разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Ку-

линария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Технологии обработки конст-

рукционных материалов», а к концу учебного года — комплексный творческий проект, объе-

диняющий проекты, выполненные по каждому разделу. 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выпол-

нить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая деятель-

ность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практиче-

ские работы, выполнение проектов.  
Новизной данной программы является использование в обучении школьников инфор-

мационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающих-

ся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; при-  
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менение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компью-

терных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для руко-

делия, создавать электронные презентации.  
Так же в программе новым является методологический подход, направленный на здо-

ровьесбережение школьников. Эта задача может быть реализована, прежде всего, на занятиях 

по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по определению 

качества пищевых продуктов органолептическими способами. Занятия данного раздела спо-

собствуют формированию ответственного отношения к своему здоровью.  
 содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков эко-

логической культуры и экологической морали, становления и формирования социально трудо-

вой и эстетической компетентности учащихся.  
При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы  

труда. 

При изучении тем, учащиеся знакомятся с различными профессиями, что позволяет 

формировать ценностно-ориентационную компетенцию. Всё это позволяет реализовать со-

временные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического образова-

ния. 

 

 класс  

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуаль-

ных и коллективных проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составление 
части готового проекта пятиклассников.  

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проекти-

руемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологи-

ческий (основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчет затрат на изготовление. Аналитический (заключительный) 

этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получи-

лось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта.  
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», «Интерьер 

гостиной», «Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор столовых салфеток», «Фартук 

для кулинарных работ», «Приготовление завтрака для всей семьи» и др. 
 

Раздел « Технологии домашнего хозяйства» 
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Тема 1. Интерьер жилого дома  
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономиче-

ские, санитарно-гигиенические, эстетические.  
Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни: ли-

нейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и его рациональное размеще-

ние в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке 

кухни. Проектирование кухни на компьютере.  
Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. 

Тема практической работы 

Планировка кухни. 
 

Раздел «Электротехника» 

 

Тема 1. Бытовые электроприборы на кухне  
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах экс-

плуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи 

(СВЧ).  
Лабораторно-практическая работа. Изучение потребности в бытовых электроприбо-

рах на кухне. 
 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  
Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный 

верстак. Ручные инструменты и приспособления. Режущие, измерительные и разметочные ин-

струменты.  
Проектирование. Технология изготовления изделия, технологический процесс, техноло-

гические операции. Понятия: этап, деталь, заготовка, сборка, изделие. Технологическая и мар-

шрутная карты.  
Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертеж. Масштаб. Ли-

нии, используемые в чертежах. 

Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, 

шаблон. 

Древесина, как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древес-

ные материалы. Основные технологические операции и приемы ручной обработки древесины 

и древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление.  
Отверстия: сквозные и несквозные (глухие). Сверла: винтовые, центровые, ложечные. 

Дрель, коловорот. Правила безопасной работы. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Гвоздь, шурупы: с полу-

круглой, потайной, полупотайной формой головки. Клей: природные – казеиновый и столяр-

ный (естественные), синтетические – ПВА (искусственные).  
Выпиливание лобзиком. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Правила 

безопасной работы.  
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Практические и лабораторно-практические работы. Оборудование рабочего места и 

отработка приемов крепления заготовок на верстаке. 

Составление схемы технологического процесса изготовления детали.  
Разметка  плоского изделия. 

Выпиливание деревянных заготовок из доски. 

Сверление отверстий в заготовках из древесины. 

Соединение деталей из древесины. 
 

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки материа-

лов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка. Организация рабочего места, 

приемы выполнения работ. Правила безопасной работы.  
Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и инст-

рументы. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. Правила безопасной работы.  
Зачистка поверхностей: напильниками, рашпилями, наждачной бумагой и шлифоваль-

ной шкуркой. Правила безопасной работы. 

Лакирование. Правила безопасной работы.  
Практические работы. Выпиливание лобзиком фигуры. Выжигание рисунка. Зачистка 

изделия. Лакирование. 
 

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» 

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов  
Теоретические сведения. Современное прядильное производство, ткацкое 

производство. Пряжа (нити). Долевая нить (основа), поперечная нить (уток). Ткацкие 
переплетения: полот-няное, саржевое, сатиновое, атласное. Раппорт.  

Отделочное производство. Отбеливание. Крашение: гладкокрашенная, набивная ткань. 

Классификация текстильных волокон. Способы получения натуральных и искусствен- 

ных волокон растительного происхождения. Общие свойства текстильных материалов: физи-

ческие, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных мате-

риалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ни-

ток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства и ткач. 

Лабораторно-практическая работа. Определение направления долевой нити в ткани. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 
 

Тема 2. Конструирование швейных изделий.  
Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструмен-

ты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. 

Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок.  
Особенности построения выкройки фартука. Подготовка выкройки к раскрою. Копиро-

вание готовой выкройки. Правила безопасной работы. 

Практическая работа:  
Определение размеров и снятие мерок. Построение чертежа швейного изделия в мас-

штабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам или по заданным размерам. 
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Тема 3. Швейная машина  
Классификация машин швейного производства. Характеристика и области применения 

современных швейных и вышивальных машин с программным управлением. Бытовая швейная 

машина, её технические характеристики, назначение основных узлов. Виды приводов швейной 

машины, их устройство, преимущества и недостатки. Организация рабочего места для выпол-

нения машинных работ. Правила безопасной работы на универсальной бытовой швейной ма-

шине. Правила подготовки швейной машины к работе. Формирование первоначальных навы-

ков работы на швейной машине.  
Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной ма-

шины. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида ткани. Челночное устройство 

универсальной швейной машины.  
Темы лабораторно – практических  работ:  
Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Приемы работы на 

швейной машине. Устранение неполадок в работе швейной машины. Изготовление образцов 

машинных работ. 
 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий.  
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с 

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины 

ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка вы-

кройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии каче-

ства кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножни-

цами.  
Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве. 

Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы пе-

реноса линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмё-

тывание; временное соединение деталей — смётывание; временное закрепление подогнутого 

края — замётывание (с открытым и закрытым срезами).  
Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обра-

ботке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмётывание зигзагообразной 

строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление 

подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. 

Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила безопас-

ной работы утюгом.  
Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной 

шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым 

обмётанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом).  
Темы лабораторно-практических работ: Раскрой швейного изделия. Изготовление об-

разцов ручных работ. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях 

кроя. Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Определение качества 

готового изделия. 
 

Раздел « Кулинария»  
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Тема 1. Санитария и гигиена  
Теоретические сведения. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и ги-

гиены. Санитарные требования к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвен-

тарю. Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов 

для сохранения их качеств и предупреждения пищевых отравлений. Правила мытья посуды. 

Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья посуды.  
Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими инст-

рументами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах.  
Темы лабораторно-практических работ: 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 
 

Тема 2. Здоровое питание  
Теоретические сведения. Понятие о здоровом питании, об усвояемости пищи; условия, 

способствующие лучшему пищеварению; общие сведения о питательных веществах. Пищевая 

пирамида. Режим питания. Правила хранения продуктов в холодильнике. 

Темы лабораторно-практических работ:  
Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. Составле-

ние меню из малокалорийных продуктов. 
 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки  
Теоретические сведения. Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструмен-

ты и приспособления для нарезки. Особенности технологии приготовления и украшения раз-

личных видов бутербродов. Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки их 

хранения.  
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, ко-

фе, какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания. Сорта кофе и какао. 

Устройство для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и какао.  
Требования к качеству готовых напитков. 

Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 
 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов  
Теоретические сведения. Виды овощей, используемых в кулинарии. Содержание в ово-

щах полезных веществ, витаминов. Сохранность этих веществ в пищевых продуктах в процес-

се хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние её на качество и 

сохранность продуктов. Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. 

Методы определения качества овощей и фруктов.  
Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки ово-

щей. Причины потемнения картофеля и способы его предотвращения. Особенности механиче-

ской кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, томатных и капустных 

овощей. Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки овощей. Инстру-

менты и приспособления для нарезки овощей.  
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к 

мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. Оформление 
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салатов.  
Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов. Преимущества и недос-татки 

различных способов варки овощей. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в 

овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология приготовления блюд из 

отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд.  
Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление фруктового салата. 

Приготовление винегрета. 
 

Тема 5. Блюда из яиц  
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кули-

нарии. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления 

блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и приготовления блюд из яиц. 

Оформление готовых блюд.  
Темы лабораторно-практических работ: 

Приготовление блюда из яиц.  
Тема 6. Сервировка стола к завтраку  

Теоретические сведения. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столовых 

приборов и посуды. Способы складывания салфеток. Правила пользования столовыми прибо-

рами.  
Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. Прием гостей и правила 

поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 

Приглашения и поздравительные открытки.  
Темы лабораторно-практических  работ: 

Оформление стола к завтраку. 

 

 класс 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого проекта шестиклассников.  
Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов».  
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Деревянная модель игрушки», «Подставка под горячее», «Кухонная 

доска», «Подушка для стула», «Диванная подушка», «Вязаные домашние тапочки», «Приго-

товление воскресного обеда» и др. 
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Тема 1. Интерьер жилого дома  
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовле-

ния и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зона сна, санитарно-

гигиенические зоны. Зонирование комнаты подростка.  
Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление ин-

терьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон.  
Темы лабораторно-практических работ 

Выполнение эскиза интерьера комнаты подростка. 

Электронная презентация «Декоративное оформление интерьера». 
 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере  
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в интерье-

ре. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. Технология выращивания комнатных растений Профессия садовник 

Тема практической работы.  
Размещение растений в интерьере своей комнаты. 

Выполнение презентации «Растение в интерьере жилого дома». 
 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы. 

Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий. 

Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой 

древесины и производством пиломатериалов.  
Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта. 

Темы лабораторно-практических работ. Определение видов лесоматериалов и пороков 

древесины. Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы. Изготовление чертежа изде-

лия. Технология изготовления изделия. Конструирование изделий из древесины. Выпиливание 

деревянной детали по чертежу и технологической карте. Соединение деталей из древесины. 

Отделка изделия. 
 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов  
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материа-
лов из химических волокон.  

Тема лабораторно-практической  работы 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 
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Тема 2. Швейная машина  
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с непра-

вильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Дефекты машинной строчки. 

Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.  
Основные машинные операции: притачивание, обтачивание. Обработка припусков шва 

перед вывёртыванием. Классификация машинных швов. 

Темы лабораторно-практических работ  
Уход за швейной машиной. Устранение дефектов машинной строчки. Изготовление об-

разцов машинных швов. 
 

Тема 3. Конструирование швейных изделий  
Теоретические сведения. Понятие о чертеже. Инструменты и материалы. Построение 

чертежа выбранного изделия.  
Тема лабораторно-практической  работы. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия. 
 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий  
Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя.  
Выкраивание деталей. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булав-

ками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётыва-

ние. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; со-

единение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка при-

пусков шва перед вывёртыванием.  
Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в 

кант). 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом. Устранение дефектов.  
Последовательность изготовления изделия. Технология обработки выбранного изделия. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой сто-

роне изделия. Обработка швов. Окончательная отделка изделия. Технология пошива подушки 

для стула. Профессия технолог-конструктор швейного производства, портной. 

Темы лабораторно-практических работ. Изготовление образцов ручных швов. Конст-

руирование и раскрой подушки для стула. Отделка изделия. 
 

Тема 5. Художественные ремёсла  
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вяза-

ния. Вязаные изделия в современной моде. Материалы для вязания крючком. Правила подбора 

крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчёт количества петель для изделия. 

Отпаривание и сборка готового изделия.  
Основные виды петель для вязания крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывя- 
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зывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по 

кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.  
Практические работы. Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна 

несколькими способами. Плотное и ажурное вязание по кругу. 
 

Раздел « Кулинария» 

 

Тема 1. Блюда из круп и макаронных изделий  
Теоретические сведения. Подготовка к варке круп и макаронных изделий. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Макаронные изделия. Техноло-

гия приготовления макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд.  
Способы варки макаронных изделий. Посуда и инвентарь, применяемые при варке каш, бобо-

вых и макаронных изделий. 

Темы практических работ: 

Приготовление блюд из круп и макаронных изделий. 
 

Тема 2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содер-

жание в них белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них. Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной 

продукции. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. Техноло-

гия приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требо-

вания к качеству готовых блюд  
Темы лабораторно-практических работ  
Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Приготовление блюда из 

морепродуктов. 
 

Тема 3. Блюда из мяса  
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачест-

венности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. 

Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Оборудо-

вание и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. Виды 

тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. 

Технология при-готовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам  
Темы лабораторно-практических работ 

Определение доброкачественности мяса. Приготовление блюда из мяса. 
 

Тема 4. Блюда из птицы  
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинар-

ное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обра-

ботке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при ме-

ханической и тепловой обработке птицы. Виды тепловой обработки птицы. Технология приго-

товления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу  
Тема  лабораторно-практической  работы 

Приготовление блюда из птицы.  
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Тема 5. Технология приготовления первых блюд (супов)  
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Классификация супов. 

Технология приготовления бульонов. Заправочные супы. Технология приготовления супов. 

Супы-пюре, прозрачные супы, холодные супы.Оценка готового блюда. Оформление готового 

супа и подача к столу  
Тема  лабораторно-практической работы 

Приготовление окрошки. 
 

Тема 6. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового бе-

лья, приборов и посуды для обеда. Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования 
столовыми приборами  

Темы лабораторно-практических работ. Исследование состава обеда. 
 
 

 класс 
 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
 

Тема 1. Освещение жилого помещения 
 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 

помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминес-

центная, светодиодная, галогенная. Особенности конструкции ламп, область применения, 

по-требляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 
 

Типы светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 

встроен-ные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, 

переклю-чатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: 

общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик. 

 

 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение электронной презентации «Освещение 

жилого дома». 
 

Тема 2. Предметы искусства и коллекции в интерьере 
 

Теоретические сведения. Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и 

разме-щение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. 
 

Темы лабораторно-практических работ: Изготовление схемы размещения коллекции фото. 
 

Тема 3. Гигиена жилища 
 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и по-

рядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежедневная (влажная), генераль- 
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ная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и синтетические 

сред-ства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещений. 
 
Темы лабораторно-практических работ: Генеральная уборка кабинета технологии. 
 

Раздел «Электротехника» 
 

Тема 1. Бытовые приборы для создания микроклимата в помещении 
 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чисто-

ты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помеще-

нии. Современный пылесос и его функции. Понятие о микроклимате. Современные 

технологии и технические средства создания микроклимата. 
 

Темы лабораторно-практических работ: Декоративная рамка для фотографий. 
 
 
 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и металлов (проволока, фольга) 
 

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины и проволоки с учетом 

их свойств. 
 

Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и точность 

из-готовления изделий. 

Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев пилы. 
 

Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. 

Шиповые соединения деревянных деталей. Соединение деталей шкантами. Шиповые 
 
клеевые соединения. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 
 

Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 
 

Темы лабораторно-практических работ: Определение плотности древесины по объёму и мас-

се образца. Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Выполнение декоративно-прикладной 

резьбы на изделиях из древесины. Изготовление деревянного изделия с соединениями 

деталей: шиповыми, шкантами или шурупами в нагель. 

 

Тема 2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на изделиях 

из древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художествен-

но-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении художественно-

прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древеси-

ны.  
Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 

Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. 

Профессии, связанные с художественной обработкой металлов. 
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Темы лабораторно-практических работ: Создание декоративно-прикладного изделия 

из металла. Поисковый этап проекта. Разработка технической и технологической документа-

ции. Подбор материалов и инструментов. Изготовление изделия. Подсчет затрат. Контроль ка-

чества изделия. Разработка технической и технологической документации. 
 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов 

 

Теоретические сведения. Натуральные волокна животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида тка-

ней по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных воло-

кон.  
Темы лабораторно-практических работ: Определение сырьевого состава тканей и изу-

чение их свойств. 
 

Тема 2. Технология изготовления ручных и машинных швов  
Теоретические сведения. Основные операции при ручных работах: подшивание пря-

мыми, косыми и крестообразными стежками.  
Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки 

для потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классифика-

ция машинных швов: краевой окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом.  
Темы лабораторно-практических работ: Изготовление образцов ручных швов. Изго-

товление образцов машинных швов. Изготовление образцов машинных швов (продолжение 

работы). 
 

Тема 3. Художественные ремесла  
Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудо-

вание для вышивки. Приемы закрепления ткани и ниток к вышивке. Приемы закрепления ни-

ток на ткани. Технология выполнения прямых, косых, петельных, петлеобразных, крестооб-

разных ручных стежков.  
Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты  

 игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия вы-

шивальщица. 

Темы лабораторно-практических работ: Выполнение образцов швов. Выполнение об-

разца вышивки лентами. 
 

 Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные 

части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. 

Творческий проект по разделу ««Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов».  
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Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов».  
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Аксессуар для летнего отдыха. Рюкзак», «Декора-

тивная рамка для фотографий», «Оформление выставки творческих работ», «Умный дом», 

«Кухонная доска», «Модель», «Летняя сумка с вышивкой», «Приготовление сладкого стола». 
 

Раздел «Кулинария» 

 

Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов  
Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) 

молоко. Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных 

продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Требова-

ния к качеству готовых блюд.  
Темы лабораторно-практических работ: Приготовление блюд из творога. 

 

Тема 2. Мучные изделия  
Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. 

Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного, бисквит-

ного, слоеного, песочного теста и выпечки мучных изделий. 

Темы лабораторно-практических работ:  
Приготовление изделий из пресного теста: блинчики. Приготовление бисквита. Приго- 

товление изделий из пресного теста: блинчики. Оладьи. 
 

Тема 3. Сладкие блюда  
Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, мус-

сы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология приготовления и подача к 

столу. 

Темы лабораторно-практических работ: Запеченные яблоки. 
 

 

Тема 4. Сервировка сладкого стола  
Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов, 

посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Темы лабораторно-практических работ: Сервировка сладкого стола. Приготовление 

сладкого стола. 
 

8 класс 

 

Раздел «Семейная экономика» 

 

Тема 1. Семья как экономическая ячейка общества  
Теоретические сведения. Роль семьи в обществе. Функции семьи: воспитательная, коммуника- 

тивная, экономическая, стабилизирующая и регулирующая. Потребности семьи: рациональ-  
ные, ложные, духовные, материальные. Потребительский портрет вещи. Затраты на приобре- 
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тение товаров. Правила покупки. Способы выявления потребностей семьи. Минимальные и 

оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи.  
Темы лабораторно-практических работ: Расчет затрат. 

 

Тема 2. Информация о товарах 

 

Теоретические сведения. Бюджет семьи. Информация о товарах. Источники информа-

ции. Торговые символы, этикетки, штриховой код. Понятие о сертификатах. Технология со-

вершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совер-

шении покупок. Способы защиты прав потребителей. 

Темы лабораторно-практических работ: Разработка этикетки. 
 

Тема 3. Бюджет семьи 

 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Технология 

построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование расхо-

дов на основе актуальных потребностей семьи.  
Темы лабораторно-практических работ: Список расходов моей семьи. 

 

Тема 4. Расходы на питание  
Теоретические сведения. Пища. Рациональное питание. Режим питания. Правила со-

ставления меню, в зависимости от калорийности продуктов. Планирование расходов на пита-
ние.  

Темы лабораторно-практических работ: Учет потребления продуктов питания. 
 

Тема 5. Сбережения. Личный бюджет  
Теоретические сведения. Способы сбережения денежных средств семьи. Личный бюд-

жет. Расходы: постоянные, переменные, непредвиденные. Варианты ведения учетной книги. 

Темы лабораторно-практических работ: Учетная книга школьника. 
 

Тема 6. Предпринимательство в семье  
Теоретические сведения. Технология ведения бизнеса. Оценка возможности предпри-

нимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта 

или услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного 

населения и рынка потребительских товаров. 
Темы лабораторно-практических работ: Бизнес-план. 

 

 

Тема 7. Экономика приусадебного участка  
Теоретические сведения. Назначение приусадебного участка. Нормы потребления и 

средний урожай основных культур. Расчет прибыли приусадебного участка. Понятие себе-
стоимость продукции, оптовые и розничные цены.  

Темы лабораторно-практических работ: Расчет площади приусадебного участка. 
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Раздел «Технологии художественной обработки материалов» 

 

Тема 1. Художественные ремесла 

 

Теоретические сведения. Приемы безопасной работы. Основные приемы художествен-

ной вышивки гладью: китайская, владимирский шов, белым по белому, золотое шитье. Подго-

товка к вышивке. Подбор материалов и приспособлений (пяльцы, мулине, калька). Техники 

вышивания «атласной гладью», «штриховой гладью». Виды швов и стежков. Технологии швов 

«узелки» и «рококо». Материалы, инструменты и приспособления, необходимые для выполне-

ния швов. Приемы объемности вышивки «узелками». Техника выполнения двусторонней гла-

ди и ее разновидностей: прямой и косой глади. Техника выполнения художественной глади. 

Особенности вышивание натюрморта. Вышивание пейзажа. Эффект светотени. Редкая гладь. 

Различия в выполнении листьев и отличия в вышивке предметов переднего и дальнего плана. 

Технология создания вышивки с помощью компьютера.  
Темы лабораторно-практических работ: Взаимосвязь формы и содержания. Вышивка 

атласной и штриховой гладью. Вышивка швами «узелки» и «рококо». Вышивка в технике дву-

сторонней глади. Вышивка в технике художественной глади. 
 

Раздел «Технологии ведения дома» 

 

Тема 1. Инженерные коммуникации в доме  
Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водоснабжения, 

энергоснабжения, теплоснабжения, канализации в городском и сельском домах. Правила их 

эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 
 

Тема 2. Водопровод и канализация: типичные неисправности и простейший 

ре-монт  
Теоретические сведения. Системы водопровода и канализации в жилом помещении. 

Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в многоэтажном доме. 

Темы лабораторно-практических работ: Диагностика и ремонт водопроводного крана. 
 

Тема 3. Ремонт оконных блоков  
Теоретические сведения. Способы ремонта оконных блоков. Элементы оконного блока. 

Инструменты, необходимые для  ремонта.  
Темы лабораторно-практических работ: Ремонт старого оконного блока. 

 

Тема 4. Ремонт дверных блоков  
Теоретические сведения. Состав дверного блока. Дверная коробка. Способы ремонта 

дверных блоков. Утепление дверей: поролоном, дермантином, штапиком. 

Темы лабораторно-практических работ: Утепление двери. 
 

Тема 5. Современный ручной электроинструмент  
Теоретические сведения. Назначение электродрели, электрорубанка, электролобзика, 

электропилы, шлифовальной машины, перфоратора, скобозабивателя, пистолета горячего воз-

духа и фрезера.  
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Темы лабораторно-практических работ: Изучение ручного электроинструмента. 

 

Раздел «Электротехника» 

 

Тема 1. Электротехнические работы  
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении 

 сопротивлении. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные гра-

фические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. Виды проводов. Инстру-

менты для электромонтажных работ. Параметры потребителей и источников электроэнергии. 

Устройства защиты электрических цепей. 
 

Тема 2. Электротехнические устройства  
Теоретические сведения. Организация рабочего места для элекротехнических работ. 

Правила безопасности при электротехнических работах. Виды электрических проводов. Со-

единение электрических проводов. Последовательность операций при монтаже электрической 

цепи. Лампа накаливания. Люминесцентное и неоновое освещение.  
Электронагревательные элементы закрытого типа. Электронагревательные элементы 

открытого типа. Трубчатые электронагревательные элементы (ТЭН). Биметаллический термо-

регулятор.  
Темы лабораторно-практических работ: Изучение домашнего электросчетчика в рабо-

те. Электрическая цепь с элементами управления и защиты. Изучение электромонтажного ин-

струмента. Оконцевание медных одно- и многожильных проводов. Энергетический аудит шко-

лы. 
 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  
Практические работы: Обоснование темы творческого проекта. Разработка вариантов, 

выбор лучшего варианта. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление по-

яснительной записки и проведение презентации.  
Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план», «Дом будущего», 

«Мой профессиональный выбор». 
 

 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Список литературы:  
 Технология: 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

ФГОС./ Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. -  
М. : Вентана-Граф, 2013, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04383-6 

 Технология: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - 

М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04682-0  
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 Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. -  
М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-05004-9 

 Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Д. 

Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 

2014, - 176 с.: ил. ISBN 978-5-360-04658-5  
 Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Алгоритм успеха. ФГОС. 

/Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М. : Вентана-Граф, 2014,  
 112 с.:  ISBN 978-5-360-04691-2 

 Технология 5-8 классы рабочие программы по учебникам под ред.В.Д. Симоненко.  
Модифицированный вариант для неделимых классов/ авт.-сост. Н.П.Литвиненко, 

О.А.Чельцова, Т.А.Подмаркова. – Волгоград: Учитель, 2011 г. 

 

 Технология:  программа:  5-8 классы,  А.  Т.  Тищенко,  Н.В.Синица,  М.:  «Вентана-  
Граф», система «Алгоритм успеха» 2014 г. ФГОС. – 144с. ISBN 978-5-360-04648-6  

 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России. Издательство Москва «Просвещение», 

2009г. 
 

Литература для учащихся:  
 Технология: 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

ФГОС./ Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. -  
М. : Вентана-Граф, 2013, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04383-6 

 Технология: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - 

М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04682-0  
 Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - 

М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-05004-9  
 Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Д. 

Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 

2014, - 176 с.: ил. ISBN 978-5-360-04658-5  
 Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология 

ручной вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2000. - 160с. 

 Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 127с.  
7 . Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 216с. 

 Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2003. 110с. 

 Максимова  М.В.,  Кузьмина  М.А.  Лоскутные  подушки  и  одеяла.  –  М.:  ЭКСМО-  
ПРЕСС, 2001. – 96с.  

 Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2000. – 96с.  
 Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с.  
 Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин –  

М.: ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 383с. 
 
 

 

477 



Дополнительная литература для учащихся.  
1.Шитьё и рукоделие. Энциклопедия, Москва, научное издательство «Большая российская эн-

циклопедия», 1994г.  
2.Энциклопедия  этикета.  Правила  поведения в  обществе  и  дома,  Москва  «Россия  молодая» 

1996г. 

3.Симоненко В.Д. «Основы домашней экономики», Брянск НПК, 1995г 

4.Симоненко В.Д. «Профессиональное самоопределение школьников», Брянск НПК, 1995г 

Дополнительная литература для учителя: 

 Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э. – 

М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 128с.  
 Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологиче-

ском образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана- 

Графф, 2004.-143с. 

 Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 класс/Составитель 

Л.П.Барылкина, С.Е.Соколова. – М.: 5 за знания, 2006. – 208с.  
 Технология: поурочные планы по разделу «Вязание». 5-7 классы / авт.-сост. Е.А. Гур-

бина. – Вологоград: Учитель. 2006. – 200с. 

 Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2000. 

 Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 216с. 

7.Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с.  
 Степура А. В., Степура М. Ю. Энциклопедия комнатных растений. – М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2010. -224с. 

 Техника лоскутного шитья и аппликация. – Ростов н /Д:Феникс, 2000. – 192с.  
 Этикет от А до Я./Автор-составитель Н.В.Чудакова. М.:ООО«Изд-во АСТ», 1999.  
 Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин –  

М.: ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 383с.  

№ п/п 1.  НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 Наименование 

1 Образцы работ, проектов, презентаций, таблицы 

№ п/п 2.  ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РА- 

 БОТЫ 

 Наименование 

1 Дидактический материал по конструированию и моделированию швейных изде- 

 лий для 5 класса 

2 Дидактический материал по конструированию и моделированию швейных изде- 

 лий для 6 класса 
3 Дидактический материал по конструированию и моделированию швейных изде- 

 лий для 7 класса 

4 Дидактический материал по конструированию и моделированию швейных изде- 

 лий для 8 класса 

5 Дидактический материал по курсу «Кулинария» для  5-7 классов 

 Контрольные задания (в том числе в тестовой форме)  5 - 11 класс 

6 Комплект рецептур блюд 

7 Дидактический материал по разделу «Технология обработки древесины» 

8 Контрольные задания (в том числе в тестовой форме)  5 - 11 класс 
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 Подборка материалов для практических работ из журналов   

10 Образцы проектов 

 3.НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ  КАБИНЕТА КУЛИНАРИИ 

1 Таблицы «работа с пищевыми продуктами» 

2. Таблицы, рефераты «Сервировка стола» 

3. Таблицы «Кулинария» 

4. Таблицы «Сроки хранения продуктов» 

5 Таблицы «меры объемов» 

6 Таблицы «Технология изготовления изделий из древесины» 

7 «Лен и продукты его переработки» 

8 «Хлопчатник и продукты его переработки» 

9 Таблицы «Технология изготовления изделий из древесины» 

10 Таблицы «Рациональное питание» 

11 Коллекция искусственных и синтетических волокон 

12 Коллекция тканей с раздаточным материалом 

13 Комплект моделей и механизмов 

14 Таблицы «Сроки хранения продуктов» 

15 Таблицы «Швейная машина» 

16 Таблицы «Конструирование и моделирование одежды» 

17 Таблицы «Технология изготовления швейных изделий» 

18 Таблицы «Техника безопасности на уроках обслуживающего труда» 

19 Таблицы «Сервировка стола» 

20 Таблицы «Кухонное оборудование, инвентарь, приборы, посуда»  
 
 
 
 

 

 УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ   
№ п/п Наименование Имеется в Необходимо 

  наличии приобрести 

1 В.Н. Черникова «Технология обработки ткани» 6 1 шт.  

 кл, М: Просвещение 2000 г.   

2 В.Н. Черникова «Технология обработки ткани» 7- 1 шт.  

 9 кл, М: Просвещение 2000 г.   

3 А.К.Бешенков «Трудовое обучение» 3 шт.  

 4кл, М: Просвещение 1988 г.   

4 В.Д. Симоненко «Технология» 5 класс (для дево- 2 шт.  

 чек) М: Вентана-Граф 2000 г.   

5 В.Д. Симоненко «Технология» 6 класс (для дево- 1шт.  

 чек) М: Вентана-Граф 2000 г.   
6 В.Д. Симоненко «Технология» 7 класс (для дево- 2шт.  

 чек) М: Вентана-Граф 2000 г.   
7 В.Д. Симоненко «Технология» 8 класс (для дево- 1 шт.  

 чек) М: Вентана-Граф 2002 г.   
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8 В.Д. Симоненко «Технология» 6 класс (для 1 шт.  

 мальчиков) М: Вентана-Граф 2001 г.    

9 В.Д. Симоненко «Технология» 7 класс (для маль- 1шт.  

 чиков)  М: Вентана-Граф 2002 г.    
10 В.Д. Симоненко «Технология» 10 класс  М: Вен- 1 шт.  

 тана-Граф  2002 г.      
11 В.Д. Симоненко «Технология» 11 класс  М: Вен- 1 шт.  

 тана-Граф  2002 г.      
12 В.И.Ермакова «Основы кулинарии» 8-11 класс. 1 шт.  

 М. «Просвещение» 1993 г.     
13 В.И.Ермакова «Основы кулинарии» 10–11 класс 1 шт.  

 М: Просвещение 2002 г.     

14 Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, И.П.Фрейтаг 1шт.  

 «Технология» 1 класс 2-е издание М. «Просвеще-   

 ние» 2012 г.      

15 Технология.5 класс : учебник для учащихся общеобразо- 2шт.  

 вательных учреждений./; Ю.В.Крупская,    

 Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова, В. Д. Симоненко; под   

 ред. В. Д. Симоненко. - 4-е изд., перераб. - М. :   

 Вентана-Граф, 2011.      
 Технология.6 класс : учебник для учащихся общеобразо-   

16 вательных учреждений./ Ю.В.Крупская,  2шт.  

 Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова, В. Д. Симоненко; под   

 ред. В. Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. - М. :   

 Вентана-Граф, 2011.      

17 Технология: 5 класс : учебник для учащихся 1шт.  

 общеобразовательных учреждений / Н.В.Синица,   

 П.С.Самородский, В. Д. Симоненко,   

 О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. - М. : Вентана-   

 Граф, 2013, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04383-6   

18 Технология: 6 класс : учебник для учащихся 1шт.  

 общеобразовательных   учреждений.   ФГОС.   /   

 Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко,   

 О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. : Вентана-   

 Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04682-0   
19 Технология: 7 класс : учебник для учащихся 1шт  

 общеобразовательных   учреждений.   ФГОС.   /   

 Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко,   

 О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. : Вентана-   

 Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-05004-9   

20 Технология: 8 класс : учебник для учащихся 1шт  

 общеобразовательных учреждений / В. Д. Симо-   

 ненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред.   

 В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2014, - 176   

 с.: ил. ISBN 978-5-360-04658-5     
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21 Технология: 10-11 классы: базовый уровень: 1шт  

 учебник для учащихся общеобразовательных уч-   

 реждений/ В.Д.Симоненко, О.П.Очинин,   

 Н.В.Матяш, Д.В.Виноградов. – 2-е изд., перераб.   

 – М.: Вентана-Граф, 2013. -208с.6 ил. ISBN 978-5-   

 360-04494-9   
22 Технология: Программа: 5-8 классы / (универ- 1шт  

 сальная линия) Алгоритм успеха. ФГОС.   

 /Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко,   

 О.В.Яковенко и др. - М. : Вентана-Граф, 2014, -   

 112 с.:  ISBN 978-5-360-04691-2   

23 Технология: 10-11 классы: базовый уровень: 1шт  

 учебник для учащихся общеобразовательных уч-   

 реждений/ В.Д.Симоненко, О.П.Очинин,   

 Н.В.Матяш/ под ред. В.Д.Симоненко. – М.:   

 Вентана-Граф, 2012. -224с. ил. ISBN 978-5-360-   

 02993-9   

24 Роговцева, Н. И. Технология. 3 класс [Текст] : 1шт  

 учеб. для общеобразоват. учреждений / Н. И. Ро-   

 говцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова ;   

 Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во   

 «Просвещение». – М. : Просвещение, 2013.   

    

25 Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, 1шт  

 природа,  техника  :  3  кл.  [Текст]  :  пособие   

 для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И.   

 П. Фрейтаг ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образова-   

 ния, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение,   

 2010.   

    

26 Роговцева,  Н.  И.  Технология.  1–4  классы. 1шт  

 Рабочие  программы  [Текст] / Н. И. Роговцева, С.   

 В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2011.   

    

27    
    

 

ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ   
 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 

№ п/п Наименование 
 

 Компьютер   
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 Телевизор  
 DVD  
 Утюг  
 Холодильник  

 

2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ   

№ 

Наименование 
п/п  

 ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
 Лента сантиметровая 
 Линейка 100 см.  
 Набор ручных инструментов  
 Линейка закройщика М 1:4  
 Машина швейная с ножным приводом 2шт  
 Машина швейная электрическая 4шт  
 Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования  
 Ножницы  
 Стол  для раскроя изделий  
 Утюг  

КАБИНЕТ КУЛИНАРИИ  
 Плита электрическая  
 Холодильник  
 Стол кухонный  
 Стулья  
 Чайник  
 Кухонная посуда  
 Инвентарь и приспособления для приготовления пищи  
 Набор столовой посуды  
9  

 

 СТЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЕ  
 

№ п/п Наименование 
 

 Инструкция по технике безопасности при работе с утюгом.  
 Инструкция по технике безопасности для учащихся при работе с 

электрообору-дованием. 

 Инструкция по технике безопасности для учащихся при работе с горячими жид-

костями. 

 Инструкция по охране труда при кулинарных работах.  

5 Инструкция по охране труда при работах в кабинете   « Технология ». 

 Инструкция по охране труда при работе с тканью. 
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 СТЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СМЕННОЕ  
 

№ п/п Наименование 
 

 Стенд « Выбор профессии».  
 Стенд « Кулинар».  
 Стенд «Учимся кроить и шить».  
 Стенд «Лучшие работы учащихся».  
 Стенд «Отделочные материалы, ручные строчки, машинные швы».  
 Стенд – лозунг.  

 
 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

 

Выпускник научится: 
 

 планировать и выполнять учебные и технико-технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать последовательность 

(этапы) выполнения работ; составлять маршрутную и технологическую карту 

изготовления из-делия; выбирать средства реализации замысла; контролировать ход и 

результаты вы-полнения проекта;

 представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку; 

пользоваться основными видами проектной документации; представлять спроектиро-

ванное и изготовленное изделие к защите; защищать проект с демонстрацией 

спроекти-рованного и изготовленного изделия.

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе установлен-

ных норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений; планировать 

и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий;


 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; разраба-

тывать вариант рекламы для продукта труда.
 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
 

 Выпускник получит возможность научиться:


 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии его изготовления;

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;

 выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разработанных объектов;

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов.

Выпускник получит возможность научиться:  
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 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической инфор-

мацией, применяемыми при проектировании, изготовлении и эксплуатации различных 

технических объектов;


 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы.
 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 

Выпускник научится: 
 

 изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по конст-

рукции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий;

 определять и исправлять дефекты швейных изделий;

 выполнять художественную отделку швейных изделий;

 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства.
 

Раздел «Кулинария» 

 

Выпускник научится: 
 

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варе-

ных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различ-ных видов теста, круп и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, жи-

рах, углеводах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых про-

дуктов в целях сохранения в них питательных веществ;

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять при-

готовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека.
 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

 

Выпускник научится: 
 

планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профес-

сионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с со- 
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держанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на 

ре-гиональном рынке труда. 
 
Выпускник получит возможность научиться:  

планировать профессиональную карьеру;  
рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 
 

Физическая культура 
 

 Пояснительная записка  
Данная программа разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколе-

ния, с учетом Примерной программы по учебному предмету физическая культура для 5-9 

классов, с опорой на Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в обра-

зовательном процессе.  
Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве 

общечеловеческой культуры, - главная цель развития отечественной системы школьного 

обра-зования. Как следствие, каждая образовательная область Базистного учебного плана 

ориенти-руется на достижение этой главной цели. 
Цель учебного предмета «Физическая культура» в основной школе – формирование разно-

сторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности физиче-ской 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. В основной школе данная цель кон-

кретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и потребно-

стей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических  
 психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организа-ции здорового образа жизни.  
Задачи обучения:  
укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функцио-

нальных качеств и повышение функциональных возможностей организма;  
формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими уп-

ражнениями с общеразвивающей корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта;  
освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни;  
обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

уп-ражнениями;  
воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

 
сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

 
На уроках физической культуры в 5 классе решаются основные задачи, состоящие перед 

школьной системой физического воспитания. Вместе с тем особенностью урочных занятий в 
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этих классах является углубленное обучение базовым двигательным действиям, включая тех-

нику основных видов спорта (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры, элементы едино-

борств, лыжная подготовка, северное многоборье). Углубляются знания физическими упраж-

нениями на основе системы организма(дыхание, кровообращение, ЦНС, обмен веществ), на 

развитие волевых и нравственных качеств. На уроках физической культуры учащиеся 5 клас-

сов получают представление о физической культуре личности, её взаимосвязи с основами здо-

рового образа жизни, овладевают знаниями о методике самостоятельной тренировки. Во время 

изучения конкретных разделов программы пополняются представления об основных видах 

спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, правилах техники безопасности и оказания пер-

вой помощи при травмах.  
Одна из главнейших задач уроков – обеспечение дальнейшего всестороннего развития 

координационных (ориентирование в пространстве, быстрота перестроения двигательных дей-

ствий, быстрота и точность двигательных реакций, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования силовых, временных и пространственных 

па-раметров движений) и кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, 

силы, гибкости) способностей, а также сочетание этих способностей. 

Большое значение в этом возрасте придаётся решению воспитательных задач: выработке 

привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и избранным видам 

спор-та в свободное время, воспитанию ценностных ориентаций на здоровый образ жизни.  
Ориентируется на решение задач образования школьников, учебный предмет 

«Физическая культура» в своём предметном содержании направлен на: 

 реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебно-го 

материала в соответствии с половозрелыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришко-

льные площадки, стадионы и т. д.), региональными климатическими условиями и ви-

дом учебного учреждения .  
 реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультур-

ной) деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной 

активно-сти учащихся;  
 соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к 

сложному, которые лежат в основе планирования учебного содержания в логике 

по-этапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и 

умения, в том числе и в самостоятельной деятельности;  
 расширение межпредметных связей, ориентирующих учителя во время планирования 

учебного материала на решение задачи формирования целостного мировоззрения уча-

щихся, установление взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и про-

цессов;  
 Усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, при составлении эффективного режима дня, 

самостоя-тельных занятиях физическими упражнениями. 
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Вклад предмета « Физическая культура» в решение основных педагогических задач в сис-

теме основного общего образования заключается в направленном воспитании творческих, 

компетентных и успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной, а в дальнейшем и в профессиональной деятельности. В результате обучения у 

учащихся основной школы укрепляется не только здоровье, но и формируются общие и спе-

цифические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности, которые 

помогают в реализации поставленных задач. 
 

 Общая характеристика предмета  
Для учащихся 5 класса основными формами организации образовательного процесса 

по предмету служат:  
уроки физической культуры;  
физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные со-

ревнования и праздники, занятия в спортивных секциях и кружках;  
самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние занятия). 

 
Для проведения современного урока по физической культуре необходимо, чтобы учитель вла-

дел принципами дифферинцированного и индивидуального подхода к учащимся в 

зависимости от состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особен-ностей развития психических свойств и качеств. В основной школе 

уроки физической культу-ры делятся на:  
уроки с образовательно-познавательной направленностью (знакомство учащихся со спосо- 

бами и правилами организации самостоятельных занятий, обучение навыкам и умениям по ор- 

ганизации и проведению этих занятий);  
уроки с образовательно-обучающей направленностью (обучение практическому материалу 

из всех тематических разделов, освоение новых знаний, которые касаются предмета 

обучения); уроки с образовательно-тренировочной направленностью (для развития 

физических ка-честв и решения поставленных задач, определение динамики физической 

нагрузки, обучение способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее 

величиной). Структура и содержание учебного предмета задаются в программе в 

конструкции двига-тельной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания и физиче-ской культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». Каждый из этих разделов имеет собственные ценностные ориентиры, 

определяющиеся осно-вами содержания предмета «Физическая культура». 
Раздел «Знания и физической культуре» соответствует основным представлениям о разви-тии 

познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы, как «История 

физической культуры и ее развитие в современном обществе», «Базовые понятия физической 

культуры» и « Физическая культура человека». Эти темы включают сведения об истории древ-них 

и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития физической культуры 

 современном обществе (в разделе представлены основные термины и понятия вида (видов) 

спорта, история развития видов спорта и его роль в современном обществе), о формах органи-

зации активного отдыха и укрепления здоровья средствами физической культуры. Кроме 

этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной подготовки, 

особенности ор-ганизации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, даются прави-ла контроля и требования техники безопасности. 
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Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит задания, которые ориентированы 

на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. 

Этот раздел соотносится с разделом «Занятия о физической культуре» и включает в себя темы 

«Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка эф-

фективности занятий физической культурой». Основным содержанием этих тем является пере-

чень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности практических навыков и 

умений. Раздел включает в себя информацию об организации и проведении самостоятельных 

занятий по видам спорта с учетом индивидуальных способностей, физического развития и 

уровня подготовленности, о соблюдении требований безопасности и гигиенических правил 

при подготовке мест занятий, выбор инвентаря, одежды для занятий по видам спорта. Также 

раздел содержит представления и структуре двигательной деятельности, отражающиеся в 

соответст-вующих способах ее организации, исполнения и контроля.  
Раздел «Физическое совершенствование» - наиболее значительный по объему учебного ма-

териала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую 

под-готовку и укрепление здоровья школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем :  
«Физкультурно-оздоровительная деятельность», « Спортивно-оздоровительная деятельность с 

общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные упражнения» и «Упраж-

нения общеразвивающей направленности», в которых представлены: перечень жизненно важ-

ных навыков и умений, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. Предлагаемые 

упражнения распределяются по разделам базовых видов спорта и дополнительно группируют-

ся внутри разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных 

физиче-ских качеств. 
«Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по ук-

реплению здоровье обучающихся и предусматривает изучение оздоровительных форм занятий  
 режиме учебного дня и учебной недели. В нее входят индивидуальные комплексы адаптив-

ной (лечебной) и корригирующей физической культуры: комплексы упражнений, 

помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообраще-ния, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются 

в первую оче-редь обучающимся, имеющим отклонения в состоянии здоровья.  
«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» 

включает в себя средства общей физической, технической, тактической, интегральной 

подго-товки обучающихся по видам спорта.  
Содержание программного материала уроков состоит в свою очередь из двух основных частей: 

базовой и вариативной. Освоение базовых основ физической культуры необходимо для каждого 

ученика. Базовый компонент составляет основу Государственного стандарта общеоб-

разовательной подготовки в области физической культуры. Вариативная часть физической 

культуры строится с учетом индивидуальных способностей учащихся, местных особенностей 

работы школы, специализации учителя-предметника. Сохраняя определенную традиционность  
 изложении практического материала школьных программ, данная программа соотносит 

учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представлены в 

соответст-вующих тематических разделах:  
«Легкая атлетика»  
«Гимнастика с основами акробатики»  
«Спортивные игры» 
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 «Лыжная подготовка»  
 «Северное многоборье»  
 «Общеразвивающие упражнения» 

 
При этом каждый тематический раздел программы может включать дополнительно и под-

вижные игры, которые по своему содержанию и направленности согласуются с 

соответствую-щим видом спорта. Учителю физической культуры при проведении уроков 

необходимо ис-пользовать дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся с 

учетом состояния их здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности.  
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основой об-

разовательной программы основного общего образования:  
личностные результаты отражаются в индивидуальных, качественных свойствах обучаю-

щихся, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культу-

ра». Эти качественные свойства проявляются прежде всего в положительном отношении обу-

чающихся к занятиям физической культурой и спортом, двигательной деятельностью, в 

накоп-лении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значи-мых результатов в физическом совершенстве, формирования ценности 

здорового и безопасно-го образа жизни, воспитания российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважению к Отечеству, чувства гордости за Родину, прошлое и 

настоящее многонационально-го народа России;  
метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении в познава-тельной и предметно-практической деятельности знаний и умений, 

приобретенных на базе ос-воения содержания предмета «Физическая культура» в единстве с 

освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальных 

способностей, которые потре-буются как в рамках образовательного процесса, так и в 

реальной повседневной жизни обу-чающихся ; отражают умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, оценивать правильность выполнения учебной задачи, отражают 

владение основами самоконтроля, само-оценки; 

предметные результаты характеризуют умения и опыт обучающихся, которые 

приоб-ретаются и закрепляются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура» и проявляются в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях 

творчески их приме-нять при решении практических задач, связанных с организацией и 

проведением самостоя-тельных занятий физической культурой. 
 

 Место предмета в учебном плане  
Предмет «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС входит в 

пред-метную область «Физическая культура» и является основной физического воспитания 

обу-чающихся.  
Учебная программа по предмету «Физическая культура» обеспечивает достижение пла-

нируемых результатов основной образовательной программы по предметной области 

«Физиче-ская культура» и является основой для составления рабочей программы.  
При разработке учебной программы учитывается регионально-национальные и этно-

культурные особенности учебного заведения, а также в целом потребности современного рос- 
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сийского общества в физически крепко дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития, самореализации.  
 соответствии с Федеральным планом курс «Физическая культура» изучается в 5 

клас-се по 3 часа в неделю, общий объём учебного времени составляет 105 часов. Третий час 

урока предмета «Физическая культура» был введен приказом Минобрнауки от 30.08.2010 г. 

№ 889 и был направлен на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обу-чающихся, внедрения современных систем физического воспитания. 
 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Здесь представлены итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьни- 

ки по завершении обучения в основной школе.  
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. 

Они, с одной стороны, предназначены для оценки успешности овладения программным содер-

жанием, а с другой стороны, устанавливают минимальное содержание образования, которое в 

обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную 

шко-лу.  
Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в 

основной школе оцениваются по трем базавым уровням, исходящих из принципа «общее – ча-

стное – конкретное». И представлены соответственно метапредметным, предметными и 

лично-стными результатами. 

Личностные результаты 

 в области познавательной культуры: 

 владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физиче-

ской подготовленности, о соответствии их возрастным и половым нормативам;  
 владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры;  
 владение знаниями об основах организации и проведения занятий физической культу-рой 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлении содержания занятий в 

соответствии с собственными задачами, индивидуальными особенностями физической 

подго-товленности.  
2) в области нравственной культуры:  
 способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодейст-вия в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности;  
 способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спор-

тивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 

 владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим.  
3) в области трудовой культуры:  
 умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отды-  

ха;  
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 умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности;  
 умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одеж-ду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

4) в области эстетической культуры:  
 красивая (правильная) осанка, умение ее длительно сохранять при разнообразных фор-

мах движения и передвижений;  
 хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представ-

лений посредством занятий физической культурой;  
 культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

 
 в области коммуникативной культуры:  
 уметь осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздорови-

тельных систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в 

само-стоятельных занятиях физической культурой;  
 умение достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими 

детьми занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание;  
 умение оценить ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные спо-

собы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

6) в области физической культуры:  
 владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений (ходьба, бег, прыжки, 

лазанья и др.) различными способами, в различных изменяющихся внешних условиях;  
 владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений различной 

функциональной направленности, технических действий базовых видов спорта, а также при-

менения их в игровой и соревновательной деятельности;  
 умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 
 

Метапредметные результаты:  
 умение характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  
 умение находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их ис-

правления; 

 умение общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
 осознание необходимости обеспечивать защиту и сохранность природы во время актив-

ного отдыха и занятий физической культурой;  
 умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопас-

ности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
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 уметь планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процес-се 

её выполнения;  
 уметь анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможность и способы их улучшения;  
 способность видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки  

 движениях человека;  
 способность оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами;  
 овладение способностью управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрос-лыми, 

сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 умение технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
 

Предметные результаты:  
 умение планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры;  
 умение излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль  

 значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  
 способность представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, фи-

зического развития подготовки человека;  
 уметь измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств;  
 способность оказывать посильну3ю помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения;  
 умение организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы со-

ревнований, осуществлять их объективное судейство;  
 бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности;  
 умение организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их заданной дози-

ровкой нагрузки;  
 умение характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулиро-

вать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

 развитие навыков взаимодействия со сверстниками по правилам проведения подвижных 

игр и соревнований; 

 умение в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных дей-

ствий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  
 умение подавать строевые команды, вести счет при выполнении общеразвивающих уп-

ражнений; 
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 умение находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  
 умение выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высокотехничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  
 умение выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игро-вой 

и соревновательной деятельности;  
 умение применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными спо-

собами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 Содержание предмета «Физическая 

культура» Раздел «Знания о физической культуре» История 

физической культуры. Олимпийские игры древности.  
Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие 

человека. Здоровье и здоровый образ жизни. 
Первая помощь при травмах. 

Физическая культура человека.  
Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности»  
Организации и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к за-

нятиям физической культурой.  
Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью.  
Раздел «Физическое совершенствование» Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. Индивидуальные комплексы адаптивной и корригирующей 

физической культуры. Комплексы дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики.  
 Организующие команды и приемы.  
 Акробатические упражнения и комбинации.  
 Ритмическая гимнастика (девочки).  
 Опорные прыжки.  
 Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки или скамейке.  
 Упражнения на гимнастической перекладине (мальчики).  
 Упражнения на гимнастических брусьях  
 Висы и упоры.  
 Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

 
Легкая атлетика.  
 Беговые и прыжковые упражнения.  
 Бег на длинные и короткие дистанции, эстафетный бег.  
 Прыжки в длину с места, с разбега, в высоту с разбега.  
 Метание малого мяча в вертикальную мишень, на дальность с трех шагов разбега. 
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 Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжные гонки.  
 Техника передвижений на лыжах.  
 Подъемы, спуски, повороты, торможения.  
 Развитие выносливости, силы, координации движений, быстроты. 

 
Спортивные игры.  
 Баскетбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игры по правилам. Раз-витие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

 Волейбол. Основные приемы. Правила техники безопасности. Игры по правилам. Раз-витие 

быстроты, силы, выносливости, координации движений.  
Северное многоборье  
 Бег с палкой по пересеченной местности  
 Тройной национальный прыжок  
 Прыжки через нарты  
 Метание топора на дальность  
 Метание тынзяна на хорей 

 
Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

 
Примерное распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице. 

Раздел программы Количество часов  

Знания о физической культуре В процессе проведения уроков 

Способы физкультурной деятельности В процессе проведения уроков 
Физическое совершенствование:   

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность   

2. Спортивно-оздоровительная деятельность В процессе проведения уроков 

Гимнастика с основами акробатики 12  

Легкая атлетика 22  

Лыжная подготовка 15  

Спортивные игры (волейбол, баскетбол) 41  

Северное многоборье 15  

Общеразвивающие упражнения В процессе проведения уроков 

Общее количество часов   

 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

(105 ч. на весь учебный год по 3 часа в неделю) 

Содержание Тематическое планирование Характеристика видов дея- 

курса  тельности учащихся 

 Знания о физической культуре (в процессе уроков) 

 История физической культуры  
Олимпийские игры Мифы и легенды о зарождении Олим- Характеризовать Олимпий- 

древности пийских игр древности. Исторические ские игры древности как явле- 

 сведения о развитии древних Олимпий- ние культуры, раскрывать со- 

 ских игр. Виды состязаний в программе держание и правила соревно- 
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  Олимпийских игр древности, правила ваний. 

  их проведения. Известные участники и  

  победители древних Олимпийских игр.  

Возрождение  Возрождение Олимпийских игр и олим- Определять цель возрождения 
Олимпийских игр и  пийского движения. Роль Пьера де Ку- Олимпийских игр, объяснять 

олимпийского  бертена в их становлении и развитии. смысл символики и ритуалов, 

движения  Цель и задачи современного олимпий- роль Пьера де Кубертена в 

  ского движения. Идеалы и символика становлении олимпийского 

  Олимпийских игр и олимпийского дви- движения 

  жения. Первые олимпийские чемпионы  

  современности  

  Физическая культура (основные понятия) 
Физическое разви-  Понятие и физическом развитии, харак- Руководствоваться правилами 

тие человека  теристика его основных показателей. профилактики нарушения 

  Осанка как показатель физического раз- осанки, подбирать и выпол- 
  вития человека, основные ее характери- нять упражнения по профи- 

  стики и параметры. Характеристика ос- лактике ее нарушения и кор- 
  новных средств формирования и про- рекции 

  филактики нарушений осанки. Правила  

  составления комплексов упражнений  
Физическая подго-  Физическая подготовка как система ре- Обосновывать положительное 
товка и ее связь с  гулярных занятий по развитию физиче- влияние занятий физической 

укреплени- ем здо-  ских качеств: понятия силы, быстроты, подготовкой на укрепление 
ровья, развитием  выносливости, гибкости, координации здоровья, устанавливать связь 

физических качеств  движений и ловкости. Основные прави- между развитием основных 

  ла развития физических качеств физических качеств и основ- 

   ных систем организма. 

   Регулировать физическую на- 

   грузку и определять степень 

   утомления по внешним при- 

   знакам 

Организация и  Структура самостоятельных занятий по Планировать и организовы- 
планирование са-  развитию физических качеств, особен- вать самостоятельные занятия, 
мо- стоятельных  ности их планирования и организации в определять содержание и объ- 

занятий по разви-  системе занятий систематической под- ем времени для каждой из час- 
тию физических  готовки. Оценка эффективности занятий тей занятий, проведение само- 

качеств  физическими упражнениями контроля и самонаблюдения 

Здоровье и здоро-  Здоровый образ жизни, роль и значение Раскрывать понятие здорового 
вый образ жизни  физической культуры в его формирова- образа жизни, выделять его 

  нии. Вредные привычки и их пагубное основные компоненты и опре- 

  влияние на физическое, психическое и делять их взаимосвязь со здо- 

  социальное здоровье человека. Роль и ровьем человека 

  значение занятий физической культурой  

  в профилактике вредных привычек  

  Физическая культура человека  
 

495 



Режим дня, его ос- Режим дня, его основное содержание и Определять назначение физ- 

новное содержание правила планирования. Утренняя заряд- культурно-оздоровительных 

и правила планиро- ка и ее влияние на работоспособность занятий, их роль и значение в 

вания человека. Физкультминутки (физкульт- режиме дня. 

 паузы), их значение для профилактики Использовать правила подбора 

 утомления в условиях учебной и трудо- и составления комплексов фи- 

 вой деятельности зических упражнений для 

  физкультурно- 

  оздоровительных занятий 

Закаливание орга- Закаливание организма способами при- Определять дозировку темпе- 
низма. Правила нятия воздушных и солнечных ванн, ратурных режимов для зака- 

безопасности и ги- купания. Правила безопасности и ги- ливающих процедур, руково- 

гиенические требо- гиенические требования во время зака- дствоваться правилами безо- 

вания ливающих процедур пасности при их проведении 
Влияние занятий Влияние занятий физической культурой Характеризовать качества 
физической куль- на формирование положительных ка- личности и обосновывать воз- 

турой на формиро- честв личности (воли, смелости, трудо- можность их воспитания в 

вание положитель- любия, честности, этических норм по- процессе занятий физической 

ных качеств лично- ведения) культурой 

сти   
Проведение само- Проведение самостоятельных занятий Отбирая основные средства 
стоятельных заня- по коррекции осанки и телосложения, коррекции осанки и телосло- 

тий по коррекции их структура и содержание, место в сис- жения, осуществлять их пла- 

осанки телосложе- теме регулярных занятий физическими нирование в самостоятельных 

ния упражнениями формах занятий 

Первая помощь при Оказание доврачебной помощи во время Руководствоваться правилами 
травмах занятий физической культурой и спор- оказания первой доврачебной 

 том. Характеристика типовых травм и помощи при травмах и ушибах 

 причины их возникновения  

Способы двигательной (физкультурной) деятельности (в процессе уроков) 
Подготовка к заня- Требования безопасности и гигиениче- Готовить место занятий в ус- 
тиям физической ские правила при подготовке мест заня- ловиях помещения и на от- 

культурой тий, выборе инвентаря и одежды для крытом воздухе, подбирать 
 проведения самостоятельных занятий одежду и обувь в соответствии 

 оздоровительной физической культу- с погодными условиями. Вы- 
 рой, физической (технической) подго- являть факторы нарушения 

 товкой, (в условиях спортивного зала и техники безопасности при за- 

 открытой спортивной площадки) нятиях физической культурой 

  и своевременно их устранять 

Выбор упражнений Составление (по образцу) индивидуаль- Отбирать состав упражнений 
и составление ин- ных планов занятий физической подго- для физкультурно- 

дивидуальных товкой, выделение основных частей за- оздоровительных занятий, оп- 

комплексов для ут- нятий, определение их направленности ределять последовательность 

ренней зарядки, и содержания. Самонаблюдение за ин- их выполнения и дозировку 

физкультминуток, дивидуальными показателями физиче-  
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физкультпауз ской подготовленности (самостоятель-  

(подвижных пере- ное тестирование физических качеств)  

мен)   

Планирование за- Составление (совместно с учителем) Составлять планы самостоя- 
нятий физической плана занятий спортивной подготовкой тельных занятий физической 

культурой с учетом индивидуальных показаний подготовкой, отбирать физи- 

 здоровья и физического развития, дви- ческие упражнения и опреде- 

 гательной (технической) и физической лять их дозировку соответст- 

 подготовленности вии с развитием физическим 

  качеством, индивидуальными 

  особенностями развития орга- 
  низма и уровнем его трениро- 

  ванности 

Организация досу- Организация досуга средствами физи- Проводить занятия оздорови- 
га средствами фи- ческой культуры, характеристика заня- тельной ходьбой и оздорови- 
зической культуры тий подвижными и спортивными игра- тельным бегом, подбирать ре- 

 ми, оздоровительным бегом и оздорови- жим нагрузок оздоровитель- 

 тельной ходьбой, оздоровительными ной направленности 

 прогулками  

Оценка эффективности занятий физической культурой 
Самонаблюдение и Самонаблюдение за индивидуальным Выявлять особенности в при- 

самоконтроль физическим развитием по его основным росте показателей физическо- 

 показателям (длина и масса тела, ок- го развития в течение учебно- 
 ружность грудной клетки, показатели го года, сравнивать их с воз- 

 осанки). Самонаблюдение за индивиду- растными стандартами. Ха- 
 альными показателями физической под- рактеризовать величину на- 

 готовленности (самостоятельное тести- грузки по показателю частоты 
 рование физических качеств). Самокон- сердечных сокращений, реги- 

 троль за изменением частоты сердечных стрировать (измерять) ее 
 сокращений (пульса) во время занятий  

 физическими упражнениями, определе-  

 ние режимов физической нагрузки  
Оценка эффектив- Ведение дневника самонаблюдения: ре- Тестировать развитие основ- 
ности занятий физ- гистрация по учебным четвертям дина- ных физических качеств и со- 

культурно- оздоро- мики показателей физического развития относить их с показателями 
вительной деятель- и физической подготовленности; со- физического развития, опре- 

ностью держание еженедельно обновляемых делять приросты этих показа- 

 комплексов утренней зарядки и физ- телей по учебным четвертям и 

 культминуток; содержание домашних соотносить их с содержанием 

 занятий по развитию физических ка- и направленностью занятий 

 честв. Наблюдения за динамикой пока- физической культурой. 

 зателей физической подготовленности с Оформлять дневник самона- 

 помощью тестовых упражнений блюдения по основным разде- 

  лам физкультурно- 

  оздоровительной деятельности 
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Оценки техники   
движений, способы 

выявления и устра-

нения ошибок в 

технике выполне-

ния (технических 

ошибок) 

Простейший анализ и оценка техники 

осваиваемого упражнения по методу 

сличения его с эталонным образцом. 

Профилактика появления ошибок и 

способы их устранения 

Анализировать технику дви-

жений и предупреждать появ-

ление ошибок в процессе ее 

освоения  

 
Физическое совершенствование (105)  

Физкультурно-   

оздоро- вительная   

деятель- ность (в   

процессе уроков   

Оздоровительные Комплексы упражнений утренней за- Самостоятельно осваивать уп- 
формы занятий в рядки, физкультминуток и физкультпа- ражнения с различной оздоро- 

режиме учебного уз. Комплексы дыхательной и зритель- вительной направленностью и 

дня и учебной не- ной гимнастики. Комплексы упражне- составлять из них соответст- 

дели ний для развития физических качеств вующие комплексы, подби- 

  рать дозировку упражнений в 

  соответствии с индивидуаль- 
  ными особенностями развития 

  и функционального состояния. 
  Выполнять упражнения и 

  комплексы с различной оздо- 
  ровительной направленно- 

  стью, включая их в занятия 
  физической культурой, осуще- 

  ствлять контроль за физиче- 
  ской нагрузкой во время этих 

  занятий. 

Спортивно- оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью 

 Гимнастика с основами акробатики (12 ч) 

Краткая характери- История гимнастики. Основная гимна- Изучить историю гимнастики 
стика вида спорта стика. Спортивная гимнастика. Художе- и уметь различать разные ви- 

 ственная гимнастика. Аэробика. Спор- ды гимнастики. 

 тивная акробатика. Правила техники Знать и соблюдать правила 
 безопасности и страховки во время за- техники безопасности во вре- 

 нятий гимнастическими упражнениями. мя занятий гимнастическими 

 Техника выполнения гимнастических упражнениями 

 упражнений  

Организующие ко- Организующие команды и приёмы: по- Знать и различать строевые 
манды и приёмы строение и перестроение на месте и в команды, четко выполнять 

 движений; передвижение строевым ша- строевые приёмы 

 гом одной, двумя и тремя колоннами;  

 передвижение в колонне с изменением  

 длины шага  
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Акробатические Акробатические упражнения: кувырки Описывать технику акробати- 

упражнения и ком- – вперед в группировке, вперед из стой- ческих упражнений и состав- 

бинации ки ноги врозь, несколько кувырков впе- лять акробатические комбина- 

 ред слитно, кувырок вперед – прыжок ции из числа разученных уп- 

 вверх, то же с поворотом на 180 – 360 ражнений. 

 градусов, кувырок назад в упор присев; Осваивать технику акробати- 

 перекаты; стойка на лопатках; «мост» из ческих упражнений, преду- 

 положения лежа на спине преждая появление ошибок и 
  соблюдая правила техники 

  безопасности; в случае появ- 

  ления ошибок уметь их ис- 

  правлять. 

  Оказывать помощь сверстни- 

  кам при освоении ими новых 

  акробатических упражнений, 

  уметь анализировать их тех- 

  нику выполнения упражнений, 

  выявлять ошибки и активно 

  помогать их исправлению 
Ритмическая гим- Ритмическая гимнастика или фитнес- Самостоятельно осваивать уп- 
настика или фит- разминка: стилизованные общеразви- ражнения ритмической гимна- 

нес- разминка (аэ- вающие упражнения, базовые шаги и стики, составлять из них ком- 

робика) упражнения ритмической и аэробной бинации и выполнять их под 

(на усмотрение гимнастики; зачетные комбинации музыкальное сопровождение. 

учителя)  Использовать (планировать) 

  упражнения ритмической 
  гимнастики формах занятий 

  физической культурой 

Опорные прыжки Опорные прыжки: прыжки на гимна- Описывать технику опорных 
 стического козла с последующим спры- прыжков и осваивать ее, избе- 

 гиванием; опорный прыжок через гим- гая появления ошибок, соблю- 

 настического козла ноги врозь, опорный дая правила безопасности, и 

 прыжок через гимнастического козла демонстрировать вариативное 

 согнув ноги выполнение упражнений. 

  Анализировать технику опор- 

  ных прыжков своих сверстни- 

  ков, выявлять типовые ошиб- 

  ки и активно помогать их ис- 

  правлению 

Упражнения и Упражнения на гимнастическом бревне Описывать технику упражне- 
комбина- ции на (девочки): передвижения ходьбой, бе- ний на гимнастическом бревне 

гимнастическом гом, приставными шагами, прыжками; и составлять гимнастические 

бревне (девочки) повороты стоя на месте и прыжком; на- комбинации из числа разучен- 

 клоны вперед и назад, вправо и влево в ных упражнений. 

 основной и широкой стойке с изме- Осваивать технику гимнасти- 
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 няющимся положением рук; стойка на ческих упражнений на бревне, 

 коленях с опорой на руки; полушпагат и предупреждая появление 

 равновесие на одной ноге (ласточка); ошибок и соблюдая правила 

 танцевальные шаги; спрыгивание и со- безопасности. 

 скоки (вперед, прогнувшись, с поворо- Оказывать помощь сверстни- 

 том в сторону, с опорой о гимнастиче- кам в освоении новых гимна- 
 ское бревно) зачетные комбинации стических упражнений, уметь 

  анализировать их технику, вы- 
  являть ошибки и активно по- 

  могать в их исправлении 
Упражнения на Упражнения на гимнастическом брев- Описывать технику упражне- 
гимнастическом не: передвижения ходьбой, бегом при- ний на гимнастическом брев- 

бревне и перекла- ставными шагами, прыжками; повороты не. Осваивать технику гимна- 

дине (мальчики) стоя на месте и прыжком; наклоны впе- стических упражнений на 

 ред и назад, вправо и влево в основной бревне и перекладине, преду- 
 и широкой стойке с изменяющимся по- преждая появление ошибок и 

 ложением рук; стойка на коленях с опо- соблюдая правила безопасно- 
 рой на руки; на перекладине: простые сти. 

 висы; подтягивание Оказывать помощь сверстни- 

  кам в освоении новых гимна- 
  стических упражнений, уметь 

  анализировать их технику, вы- 
  являть ошибки и активно по- 

  могать в их исправлении 
Упражнения на Упражнения на параллельных брусьях Описывать технику упражне- 
гимнастических (мальчики): простые упоры; зачетные ний на гимнастическом брев- 

брусьях (при нали- упражнения не. Осваивать технику гимна- 

чии спортив -ного  стических упражнений на 

инвентаря)  брусьях, предупреждая появ- 
  ление ошибок и соблюдая 

  правила безопасности. 

  Оказывать помощь сверстни- 

  кам в освоении новых гимна- 

  стических упражнений, уметь 

  анализировать их технику, вы- 

  являть ошибки и активно по- 

  могать в их исправлении 

 Легкая атлетика (22ч)  

Беговые упражне- Беговые упражнения: бег на длинные, Изучать историю развития 
ния средние и короткие дистанции; высокий легкой атлетики; основные 

 старт; низкий старт; ускорения с высо- правила соревнований по лег- 

 кого старта; спринтерский бег; гладкий кой атлетике. 

 равномерный бег на учебные дистанции Описывать технику выполне- 

 (протяженность дистанции регулирует- ния беговых упражнений, ос- 

 ся учителем или учеником); эстафетный ваивать ее самостоятельно, 
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 бег; бег с преодолением препятствий; выявлять и устранять харак- 

 кроссовый бег терные ошибки в процессе ос- 

  воения. 

  Демонстрировать вариативное 

  выполнение беговых упраж- 

  нений 

  Применять беговые упражне- 

  ния для развития физических 
  качеств, выбирать индивиду- 

  альный режим физической на- 

  грузки, контролировать ее по 

  частоте сердечных сокраще- 

  ний. 

  Взаимодействовать со сверст- 

  никами в процессе совместно- 

  го освоения беговых упражне- 

  ний, соблюдать правила безо- 

  пасности. 

  Включить беговые упражне- 

  ния в различные формы заня- 

  тий физической культурой 
Прыжковые уп- Прыжковые упражнения: прыжок в Описывать технику выполне- 

ражнения длину с места, с разбега способом «со- ния прыжковых упражнений, 

 гнув ноги», прыжок в высоту с разбега осваивать ее самостоятельно с 

 способом «перешагивание» предупреждением, выявлени- 

  ем и исправлением типичных 

  ошибок. 

  Демонстрировать вариативное 

  выполнение прыжковых уп- 

  ражнений 
  Применять беговые упражне- 

  ния для развития физических 
  качеств, контролировать фи- 

  зическую нагрузку по частоте 
  сердечных сокращений. 

  Взаимодействовать со сверст- 
  никами в процессе совместно- 

  го освоения прыжковых уп- 
  ражнений, соблюдать правила 

  безопасности. 
  Включить беговые упражне- 

  ния в различные формы заня- 

  тий физической культурой 
Метание малого Упражнения в метании малого мяча: Описывать технику метания 

мяча метание малого мяча с места в верти- малого мяча разными спосо- 
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 кальную и горизонтальную неподвиж- бами, осваивать ее самостоя- 

 ную мишень; метание малого мяча на тельно с предупреждением, 

 дальность с трех шагов разбега, на за- выявлением и исправлением 

 данное расстояние; броски набивного типичных ошибок. 

 мяча (2кг) из различных положений Применять упражнения в ме- 

  тании малого мяча для разви- 

  тия физических качеств, кон- 

  тролировать физическую на- 
  грузку по частоте сердечных 

  сокращений. 

  Взаимодействовать со сверст- 

  никами в процессе совместно- 

  го освоения прыжковых уп- 

  ражнений в метании малого 

  мяча, соблюдать правила 

  безопасности. 

 Лыжная гонки (15)  

Краткая характери- История лыжного спорта. Основные Изучать историю лыжного 
стика вида спорта правила поведения во время занятий. спорта. Знать правила техники 

 Одежды, обувь, лыжный инвентарь безопасности при проведении 

  занятий по лыжной подготов- 

  ке 
Передвижения на Передвижение на лыжах: попеременный Описывать технику передви- 

лыжах бесшажный ход жения на лыжах, осваивать ее 

  самостоятельно, выявляя и 
  устраняя типичные ошибки. 

  Применять передвижение на 

  лыжах для развития физиче- 

  скую качеств, контролировать 
  физическую нагрузку по час- 

  тоте сердечных сокращений 

Подъемы, спуски, Подъемы, спуски, повороты, торможе- Взаимодействовать со сверст- 
повороты, тормо- ния: поворот переступанием, подъем никами в процессе совместно- 

жения «полуелочкой», спуск в основной в низ- го освоения техники передви- 

 кой стойке, по ровной поверхности; жения на лыжах; соблюдать 

 торможение « плугом» правила безопасности. 

  Применять правила подбора 

  одежды для занятий лыжной 

  подготовкой, использовать пе- 

  редвижение на лыжах в орга- 

  низации активного отдыха 

 Спортивные игры (53ч)  

Краткая характери- История баскетбола. Основные правила Изучить историю баскетбола, 
стика вида спорта. игры. Техника безопасности в баскетбо- правила техники безопасности 

Баскетбол ле  
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Основные приемы Баскетбол: ведение мяча шагом, бегом, Организовывать совместные 

игры змейкой, с обводкой стоек; ловля и пе- занятия баскетболом со свер- 

 редача мяча двумя руками от груди; пе- стниками. Описывать технику 

 редача мяча одной рукой от плеча; пе- игровых действий и приемов, 

 редача мяча при встречном движении; осваивать их самостоятельно, 

 передача мяча двумя руками с отскока выявляя и устраняя типичные 
 от пола; бросок мяча двумя руками от ошибки. 

 груди с места; правила игры. Подвиж- Взаимодействовать со сверст- 
 ные игры на закрепление изученного никами в процессе совместно- 

 материала го освоения техники игровых 

  действий и приемов, соблю- 

  дать правила безопасности. 

  Выполнять правила игры, 

  уважительно относиться к со- 

  пернику и управлять своими 

  эмоциями. 
  Определять степень утомле- 

  ния организма во время игро- 
  вой деятельности, использо- 

  вать игровые действия баскет- 
  бола для развития физических 

  качеств. 
  Применять правила подбора 

  одежды для занятий на откры- 

  том воздухе, использовать иг- 

  ру в баскетбол в организации 

  активного отдыха 
Краткая характери- История волейбола. Основные правила Изучать историю волейбола, 
стика вида спорта. игры. Техника безопасности в волейбо- правила техники безопасности 

Волейбол ле  
   

Основные приемы Волейбол: стойка и перемещения, ниж- Организовывать совместные 
игры няя прямая подача, передача мяча свер- занятия волейболом со свер- 

 ху двумя руками, прием мяча снизу над стниками. Описывать технику 

 собой; правила игры. Подвижные игры игровых действий и приемов, 

 на закрепление изученного материала осваивать их самостоятельно, 

  выявляя и устраняя типичные 

  ошибки. 

  Взаимодействовать со сверст- 

  никами в процессе совместно- 

  го освоения техники игровых 

  действий и приемов, соблю- 
  дать правила безопасности. 

  Выполнять правила игры, 

  уважительно относиться к со- 
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  пернику и управлять своими 

  эмоциями. 

  Применять правила подбора 

  одежды для занятий на откры- 

  том воздухе, использовать иг- 

  ру в волейбол в организации 

  активного отдыха 

Краткая характери- История волейбола. Основные правила Изучать историю футбола, 
стика вида спорта. игры. Техника безопасности в футболе правила техники безопасности 

Футболу   
Основные приемы Футбол: передвижения, удар внутрен- Организовывать совместные 

игры ней стороной стопы, остановка катяще- занятия футболом со сверст- 

 гося мяча подошвой, внутренней сторо- никами, осуществлять судей- 

 ной стопы; ведение мяча; правила игры. ство игры. Описывать технику 

 Подвижные игры на закрепление изу- игровых действий и приемов, 
 ченного материала осваивать их самостоятельно, 

  выявляя и устраняя типичные 

  ошибки. 

  Взаимодействовать со сверст- 
  никами в процессе совместно- 

  го освоения техники игровых 

  действий и приемов, соблю- 

  дать правила безопасности. 

  Выполнять правила игры, 

  уважительно относиться к со- 

  пернику и управлять своими 

  эмоциями. 

  Применять правила подбора 

  одежды для занятий на откры- 
  том воздухе, использовать иг- 

  ру в футбол  в организации 

  активного отдыха 

 Северное многоборье  

Беговые упражне- Бег с палкой: бег с высоким поднимание Изучать историю зарождения 
ния бедра, захлестыванием голени, махом северного многоборья как ви- 

 прямых ног вперед, прыжки с ноги на да спорта; основные правила 

 ногу. Бег на дистанцию 60-100 м с мак- соревнований . 
 симальной интенсивностью, бег на 400 Описывать технику выполне- 

 м (чередование нагрузок в зоне умерен- ния беговых упражнений, ос- 

 ной и большой интенсивности), равно- ваивать ее самостоятельно, 

 мерный бег до 5-6 мин. Низкий старт, выявлять и устранять харак- 

 стартовое ускорение. Бег с палкой до 2 терные ошибки в процессе ос- 

 км. воения. 

  Демонстрировать вариативное 

  выполнение беговых упраж- 
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  нений 

  Применять беговые упражне- 

  ния для развития физических 

  качеств, выбирать индивиду- 

  альный режим физической на- 

  грузки, контролировать ее по 

  частоте сердечных сокраще- 

  ний. 
  Взаимодействовать со сверст- 

  никами в процессе совместно- 

  го освоения беговых упражне- 

  ний, соблюдать правила безо- 

  пасности. 

  Включить беговые упражне- 

  ния в различные формы заня- 

  тий физической культурой 
Прыжки и прыжко- Прыжки в высоту на месте с касанием Описывать технику выполне- 
вые  упражнения рукой подвижных ориентиров, прыжки ния прыжковых упражнений, 

 с продвижением вперед, боком с доста- осваивать ее самостоятельно с 

 ванием ориентиров на разной высоте, предупреждением, выявлени- 

 прыжки по разметкам, многоскоки, ем и исправлением типичных 

 тройной прыжок с отталкиванием двух ошибок. 
 ног. Прыжки через нарты (мальчики, Демонстрировать вариативное 

 высота – 40 см, девочки, высота – 30 выполнение прыжковых уп- 

 см). ражнений 

  Применять беговые упражне- 

  ния для развития физических 

  качеств, контролировать фи- 

  зическую нагрузку по частоте 

  сердечных сокращений. 
  Взаимодействовать со сверст- 

  никами в процессе совместно- 
  го освоения прыжковых уп- 

  ражнений, соблюдать правила 
  безопасности. 

  Включить беговые упражне- 
  ния в различные формы заня- 

  тий физической культурой 
Метание тынзяна Упражнения в метании тынзяна на хо- Описывать технику метания 

Метание топора рей, метании топора на дальность: тынзяна на хорей, метания то- 

 метание малого мяча, шишек, снежков пора на дальность осваивать 

 в вертикальную и горизонтальную цель, ее самостоятельно с преду- 
 на дальность, метание набивных мячей преждением, выявлением и 

 до 1 кг из различных положений (сбоку, исправлением типичных оши- 

 снизу, сверху, от груди). Метание тын- бок. 
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 зяна на хорей с 8—10 метров,  метание Применять упражнения в ме- 
 топора  разбега. тании малого мяча для разви- 

  тия физических качеств, кон- 

  тролировать физическую на- 

  грузку по частоте сердечных 

  сокращений. 

  Взаимодействовать со сверст- 

  никами в процессе совместно- 
  го освоения метания тынзяна 

  хорей,  метании топора на 

  дальность, соблюдать правила 

  безопасности. 

 Общеразвивающие упражнения (в процессе уроков) 
Общефизическая Физические упражнения на развитие Организовывать и проводить 

подготовка основных физических качеств: силы, самостоятельные занятия фи- 

 быстроты, выносливости, гибкости, ко- зической подготовкой, состав- 

 ординации движений, ловкости лять их содержание и плани- 

  ровать в системе занятий фи- 

  зической культурой. 

  Выполнять нормативы физи- 

  ческой подготовки 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
№ Наименование объектов и Необходимое  

П/П Средств материально-технического осна- Количество Примечание 
 щения Основная  

  школа  

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
1.1 Стандарт основного общего образования по Д Стандарт по физиче- 

 физической культуре  ской культуре, при- 

   мерные программы, 
   авторские рабочие 

   программы входят в 
   состав обязательного 

   программно – 
   методического обес- 

   печения кабинета по 
   физической культуре 

   (спортивного зала) 

1.2 Примерная программа по учебным предметам. Д  

 Физическая культура. 5 – 9 классы   

1.3 Рабочие программы по физической культуре Д  

1.4 Учебник и пособия, которые входят в пред- К Учебники, рекомен- 
 метную линию учебников М. Я. Виленско-  дованные Министер- 

 го, В. И. Ляха  ством образования и 
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 Физическая культура. 5 – 7 классы/ Под ре-  науки Российской 

 дакцией М. Я. Виленского. Учебник для об-  Федерации, входят в 

 щеобразовательных учреждений.  библиотечный фонд 
 М. Я. Виленский, В. Т. Чичикин. Физическая   

 культура.  5 – 7 классы. Пособие для учителя/  Методические посо- 

 на сайте издательства по адресу:  бия и тестовый в 

 http://www.prosv.ru/ebooks/Vilenskii_Fiz-ra_5-  библиотечный фонд 

 7kl/index.html   

 Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М.В. Мас-   

 лов. Внеурочная деятельность учащихся. Лёг-   

 кая атлетика (серия «Работаем по новым стан-   

 дартам»)   

 Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.   

 Внеурочная деятельность учащихся. Футбол   

 (серия «Работаем по новым стандартам»).   

 Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов.   

 Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол   

 (серия «Работаем по новым стандартам»)   

1.5 Учебная, научная, научно-популярная литера- Д В составе библиотеч- 
 тура по физической культуре и спорту, олим-  ного фонда 

 пийскому движению   

1.6 Методические издания по физической культу- Д Методические посо- 
 ре для учителей  бия и рекомендации, 

   журнал «Физическая 

   культура в школе» 

1.7 Федеральный закон «О физической культуре и Д В составе библиотеч- 

 спорте»  ного фонда 

2 Демонстрационные учебные пособия  

2.1 Таблицы по стандартам физического развития Д  

 и физической подготовленности   

2.2 Плакаты методические Д Комплекты плакатов 
   по методике обуче- 

   ния двигательным 
   действиям, гимнасти- 

   ческим комплексам, 
   общеразвивающим и 

   корригирующим уп- 

   ражнениям 
2.3 Портреты выдающихся спортсменов, деятелей Д  

 физической культуры, спорта и олимпийского   

 движения   

3 Экранно-звуковые пособие  

3.1 Аудиовизуальные пособия по основным раз- Д  

 делам и темам учебного предмета «Физиче-   

 ская культура» (на цифровых носителях)   
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3.2 Аудиозаписи Д Для проведения гим- 

   настических ком- 

   плексов, обучения 

   танцевальным дви- 

   жениям; Проведения 

   спортивных соревно- 

   ваний и физкультур- 

   ных праздников 

4 Технические средства обучения  

4.1 Телевизор с универсальной приставкой Д Не менее 72см по 

   диагонали 

4.2 DVD- плеер или DVD- рекордер (с набором Д  

 дисков)   

4.3 Аудиоцентр с системой озвучивания спортив- Д С возможностью ис- 
 ных залов и площадок  пользования аудио- 

   дисков CD-R, CD- 

   RW, MP3, а также 

   магнитофонных запи- 

   сей 

4.4 Радиомикрофон (петличный) Д  

4.5 Мегафон Д  

4.6 Мультимедийный компьютер Д Технические требо- 
   вания: графическая 

   операционная систе- 

   ма, привод для чте- 

   ния /записи компакт – 

   дисков, аудио и ви- 

   деовходы / выходы, 

   возможность выхода 

   в Интернет. Оснащен 

   акустическими ко- 

   лонками, микрофо- 

   ном и наушниками. С 
   пакетом прикладных 

   программ (текстовых, 
   табличных, графиче- 

   ских и презентацион- 

   ных) 

4.7 Сканер Д  

4.8 Принтер лазерный Д  

4.9 Копировальный аппарат Д Может входить в ма- 
   териально- 
   техническое оснаще- 

   ние образовательного 

   учреждения 
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4.10 Цифровая видеокамера Д  

4.11 Цифровая фотокамера Д  

4.12 Мультимедиапроектор Д  

4.13 Экран (на штативе или навесной Д Минимальные разме- 

    ры 1,25 Х 1,25 

5 Учено-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5.1 Стенка гимнастическая Г  

5.2 Бревно гимнастическое напольное   

5.3 Козёл гимнастический Г  

5.4 Конь гимнастический Г  

5.5. Перекладина гимнастическая Г  

5.6 Канат для лазанья с механизмом крепления Г  

5.7 Мост гимнастический подкидной Г  

5.8 Скамейка гимнастическая жёсткая Г  

5.9 Комплект навесного оборудования Г В комплект входят 
    перекладина, брусья, 

    мишени для метания 

5.10 Скамья атлетическая наклонная Г  

5.11 Гантели наборные Г  

5.12 Коврик гимнастический К  

5.13 Акробатическая дорожка Г  

5.14 Маты гимнастические Г  

5.15 Мяч набивной (1 кг, 2кг) Г  

5.16 Мяч малый (теннисный) К  

5.17 Скакалка гимнастическая К  

5.18 Палка гимнастическая К  

5.19 Обруч гимнастический К  

5.20 Коврики массажные Г  

5.21 Секундомер настенный с защитной сеткой Д  

5.22 Сетка для переноса малых мячей Д  

 Лёгкая атлетика   

5.23 Планка для прыжков в высоту Д  

5.24 Стойка для прыжков в высоту Д  

5.25 Флажки разметочные на опоре Г  

5.26 Лента финишная Д  

5.27 Дорожка разметочная для прыжков в длину с Г  

 места   

5.28 Рулетка измерительная (10м, 50м) Д  

5.29 Номера нагрудные Г  

 Подвижные и спортивные игры  

5.30 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и  Д  

 сеткой    

5.31 Щиты баскетбольные навесные с кольцами и  Г  

 сеткой    
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5.32 Мячи баскетбольные для мини -игры  Г  

5.33 Сетка для переноса и хранения мячей  Д  

5.34 Жилетки игровые с номерами  Г  

5.35 Стойки волейбольные универсальные  Д  

5.36 Сетка волейбольная  Д  

5.37 Мячи волейбольные  Г  

5.38 Табло перекидное  Д  

5.39 Ворота для мини футбола  Д  

5.40 Сетка для ворот мини- футбола  Д  

5.41 Мячи футбольные  Г  

5.42 Номера нагрудные  Г  

5.43 Ворота для ручного мяча  Д  

5.44 Мячи для ручного мяча  Г  

5.45 Компрессор для накачивания мячей  Д  

 Туризм    

5.46 Палатки туристические (двухместные)  Г  

5.47 Рюкзаки туристические  Г  

5.48 Комплект туристический бивуачный  Г  

 Измерительные приборы   

5.49 Пульсометр  Г  

5.50 Шагомер электронный  Г  

5.51 Комплект динамометров ручных  Д  

5.52 Динамометр становой  Д  

5.53 Тонометр автоматический  Д  

5.54 Весы медицинские с ростомером  Д  

 Средство первой помощи   

5.55 Аптечка медицинская   Д  

6 Спортивные залы  (кабинеты)  

6.1 Спортивный зал гимнастический   С раздевалками для 
     мальчиков и девочек 

     (гимнастические ска- 
     мейки) , душевыми 

     для мальчиков и де- 
     вочек, туалетами для 

     мальчиков и девочек 

6.2 Кабинет учителя   Включает в себя ра- 
     бочий стол, стулья, 

     книжный шкаф, шкаф 

     для одежды 

6.3 Подсобное помещение для хранения инвента-   Включает в себя 

 ря и оборудования   стеллажи 

7 Пришкольный стадион (площадка) 

7.1 Легкоатлетическая дорожка  Д  

7.2 Сектор для прыжков в длину  Д  
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7.3 Площадка игровая  волейбольная Д  

7.4 Полоса препятствий Д  

7.5 Лыжная трасса Д  

 

 Планируемые результаты изучения предмета в основной 

школе Выпускник научиться: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

эта-пы её развития, характеризовать основные направления и формы её организации в 

со-временном обществе; 

 характеризовать содержание основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимо-связь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготовленно-стью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 
 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе 

совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с 

их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

уп-ражнений, развития физических качеств;  
 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, оп-

ределять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели;  
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

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

погодных условий;  
 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в ста-

новлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуа-лов Олимпийских игр;  
 характеризовать исторические вехи развития отечественного спорта движения, 

великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на ук-

репления здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основ-ных систем организма. 
 
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  
 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревно-вания для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физической кондиций; 
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 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и кор-

ригирующей направленности , подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функцио-нальных особенностей и возможностей собственного организма;  
 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  
 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализиро-

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

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравни-

вать их с возрастным стандартам, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  
 взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной деятельности, 

оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоения новых двигательных 

действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и физиче- 
 

ской подготовленности. 
 
Выпускник получит возможность научиться:  

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функцио-

нальной направленности, данные контроля динамики индивидуального развития и 

фи-зической подготовленности;  
 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и 

бега, лыжных прогулок туристических походов, обеспечивать их оздоровительную на-

правленность;  
 проводить восстановленные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов 

оздоровительного массажа. 
 
Физическое совершенствование  
Выпускник научится: 

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения ор-

ганизма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельно-сти;  
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на разви-

тие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коорди-

нации);  
 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо осво-

енных упражнений;  
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 
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 выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процесс прохождения 

тренировочных дистанций (для снежных регионов России);  
 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных спо-

собов;  
 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскет-

бол в условиях учебной и игровой деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня  индивидуального развития основ- 
 

ных физических качеств.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся 

индивидуальных нарушений в показателях здоровья;  
 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазанья, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

ОБЖ 5 класс 

 

 Пояснительная записка 

 
 современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого 

человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей 

природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной 

из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 
 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 
 

показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий 
 

фактор».  Трагедия  чаще  всего  происходит  из-за  несоблюдения  человеком  комплекса  мер 
 

безопасности  в  различных  жизненных  ситуациях,  в  том  числе  и  при  угрозе  совершения 
 

террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм 
 

здорового образа жизни и установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни 
 

(безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). 
 

По мнению  специалистов МЧС России,  «человеческий фактор»  в настоящее  время 
 

является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности 
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каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в 

обеспечении личной безопасности и национальной безопасности России постоянно возрастает. 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует 

пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них современного 

уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного 

влияния «человеческого фактора» на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, связанных с различными опасными и 

чрезвычайными ситуациями, в том числе с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 

деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, 

обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, 

так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного 

уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Предмет ОБЖ реализует подготовку учащихся к 

безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной и 

социальной. 
 

Рабочая программа по  ОБЖ  разработана на основе  нормативных документов: 
 

1.Закон РФ «Об образовании»; 
 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(второго поколения); 

3.Основная образовательная программа образовательного учреждения 
 

4.Примерная программа по курсу ОБЖ; 
 

5.Федеральный перечень учебников, рекомендованных министерством образования и науки 

Российской федерации к использованию в образовательном процессе в образовательных учре-

ждениях; 
 
6.Базисный учебный план образовательного учреждения; 
 

7.Программа курса « ОБЖ 5-11 классы автора-составителя А.Т. Смирнова (издательство 

«Просвещение»). 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим объем, порядок, 
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содержание изучения и преподавания учебного предмета «ОБЖ» с учетом особенностей учеб-

ного процесса образовательного учреждения и контингента обучающихся. Рабочая программа 

по учебному предмету «ОБЖ» позволяет всем участникам образовательного процесса полу-

чить представление о целях, содержании, последовательности изучения школьного материала, 

 также путях достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы учащимися средствами данного учебного предмета. 
 

Цели обучения с учетом специфики учебного предмета: 
 

1.Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и 

государства; 
 

2.Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 
 
социального и военного характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 
 

3.Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 
 

4.Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих 
 
возможностей. Конкретизация цели 
 

обучения с учетом образовательного учреждения: 
 

Воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 
 

Задачи обучения: 
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 формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 
 
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
 
 воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к психоактив- 
 

ным веществам и асоциальному поведению. 
 

 Общая характеристика учебного предмета. 
 

 настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О за- 
 

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе- 
 

ра», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О граждан- 
 

ской обороне» и др. 
 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности 
 

 повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения 

человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным 
 
для формирования у обучающихся основных понятий в области безопасности жизнедеятель-

ности. 

 ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприя- 
 
тиях, проводимых государством по защите населения. 
 

Отбор учебного материала 
 

Содержание рабочей программы по ОБЖ для основной школы осуществляется с опорой 

на фундаментальное ядро содержания общего образования с учетом целей предмета, его места  
 системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей 

учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их социализации, ресурса учебного вре-

мени, отводимого на изучение предмета. Программа предусматривает использование 

учебника «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5, класса 

общеобразовательных уч-реждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2014. 

 Место предмета в базисном учебном плане 
 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федера- 
 

ции вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно- 
 

сти» на этапе основного общего образования. Программа рассчитана на 35 учебных часов в 5-9 
 

классах, из расчета 1 час в неделю. 
 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
 

516 



 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

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

*развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защи-щенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
 
 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безо-пасности жизнедеятельности; 
 
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, лично- 
 

му здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 
 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально- 
 

го российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 

*формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
 

взаимопонимания; 
 

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

уважительное и заботливое отношение к членам семьи; 
 

*формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе являются: 
 
 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причи- 
 

ны возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 
 
 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и  задачи по безопас- 
 

ному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности 

в обеспечении личной безопасности; 
 
 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, мо- 
 

делировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безо-517 



пасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информацион- 
 

ных технологий; 
 

*развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 
 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
 
 формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социаль- 
 

ные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
 

1.В познавательной сфере: 
 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицин- 
 
ской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безо-пасности жизнедеятельности. 
 
 В ценностно-ориентационной сфере: 
 
 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным  признакам их появле- 

 

ния, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источни-ков; 
 
 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснован- 
 

ные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
 
 умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характе- 
 

ра, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

 В коммуникативной сфере: 
 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаи- 
 

вать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 
 

 В эстетической сфере: 
 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего  
518 



мира; умение сохранять его. 
 

 В трудовой сфере: 
 
 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

 

используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 
 
 умения оказывать первую медицинскую помощь. 
 
 В сфере физической культуры: 

 
 формирование установки на здоровый образ жизни; 
 
 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоро- 
 

стных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физиче-ские нагрузки; 

 умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спор- 
 

том. 
 

Структура курса и последовательность предъявления материала. 
 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для формирования 

у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 
 
 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности жизне- 
 

деятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в области 

безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении 

тематики ОБЖ; 
 
 структурировать содержание рабочей программы 
 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, 

охваты-вающих весь объем содержания, определенный для основной школы в области 

безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При 

этом количество тем может варьироваться в зависимости от потребностей регионов в объеме 

определенного учебного времени. 
 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
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№  Тематическое планирование Характеристика видов деятельности 

темы   учащихся 
 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

  Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
1 Человек, среда его обитания, безопас- Сравнивают особенности жизнеобеспе- 

 ность человека чения городского и сельского жилища и 

 1.1 Город как среда обитания возможные опасные и аварийные си- 
 1.2 Жилище человека, особенности туации. 

  жизнеобеспечения жилища Анализируют инструкции пользователя 
 1.3 Особенности природных условий в электрических и электронных прибо- 

  городе ров. 
 1.4 Взаимоотношения людей, прожи- Различают предметы бытовой химии. 

  вающих в городе, и безопасность Заполняют дневники безопасности. 

 1.5 Основы безопасности Характеризуют наиболее эффективный 

  жизнедеятельности  человека способ предотвращения опасной быто- 

   вой ситуации в быту. 
2 Опасные ситуации техногенного харак- Характеризуют причины ДТП, органи- 

 тера зацию дорожного движения и правила 

 2.1 Дорожное движение, безопасность безопасного поведения участников  до- 

 участников дорожного движения. рожного движения. 

 2.2 Пешеход. Безопасность пешехода. Запоминают правила безопасного пове- 
 2.3 Пассажир. Безопасность пассажира дения  на дорогах. 

 2.4 Водитель Анализируют причины возникновения 

 2.5 Пожарная безопасность пожаров в жилых и общественных зда- 

 2.6 Безопасность поведения в бытовых ниях. 
 ситуациях Запоминают правила безопасного пове- 

   дения  при пожаре. 

3 Опасные ситуации  природного характе- Характеризуют основные опасные по- 
 ра  годные условия в местах своего прожи- 

 3.1 Погодные условия и безопасность вания и их последствия. 

 человека Различают меры безопасного поведения 

 3.2 Безопасность на водоемах в условиях опасных погодных явлений. 

   Различают состояние водоемов в раз- 

   личное время года. 

   Объясняют правила поведения  на во- 

   доемах. 

   Применяют правила само и взаимопо- 

   мощи терпящим бедствие на воде. 
4 ЧС природного и техногенного характе- Различают ЧС по причинам их возник- 

 ра  новения. 

 4.1 ЧС природного характера Анализируют  правила своего возмож- 
 4.2 ЧС техногенного характера ного поведения  в случае возникнове- 

   нии той или иной ЧС. 

 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

5 Опасные ситуации социального характе- Характеризуют основные  виды анти- 
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 ра, антиобщественное поведение общественного поведения и его послед- 

 5.1 Антиобщественное поведение и его ствия. 

 опасность Вырабатывают отрицательное отноше- 

 5.2 Обеспечение личной безопасности ние к любым видам антиобщественного 

 дома поведения. 

 5.3 Обеспечение личной безопасности на Распознают признаки возникновения 
 улице опасной ситуации дома и на улице. 

   Составляют правила собственного 
   безопасного поведения дома и на улице 

   в различных опасных ситуациях. 

6 Экстремизм и терроризм – опасности для Объясняют общие понятия об экстре- 
 общества и государства мизме и терроризме и причины их воз- 

 6.1 Экстремизм и терроризм: основные никновения. 

 понятия и причины их возникновения Характеризуют основные виды терро- 

 6.2 Виды экстремистской и террори- ристической деятельности. 
 стической деятельности Формулируют свои правила поведения 

 6.3 Виды террористических актов и их в повседневной жизни, чтобы не стать 
 последствия правонарушителями. 

 6.4. Ответственность несовершеннолет- Составляют план своих действий при 

 них за антиобщественное поведение и угрозе возникновения теракта и при те- 

 участие в террористической деятельно- ракте. 

 сти  Анализируют виды террористических 

   актов и их характерные особенности. 

   Характеризуют ответственность несо- 

   вершеннолетних  за антиобщественное 

   поведение. 
  Модуль 2. Основы мед.знаний и здоровый образ жизни. 

  Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

7 Возрастные особенности развития чело- Объясняют основные положения о 
 века и ЗОЖ ЗОЖ. 

 7.1 О здоровом образе жизни Распознают виды двигательной актив- 
 7.2 Двигательная активность и закалива- ности и закаливания. 

 ние организма – необходимое условие Характеризуют сущность 
 укрепления здоровья. рационального питания. 

 7.3 Рациональное питание. Гигиена  

 питания.  
8 Факторы, разрушающие здоровье Объясняют пагубное влияние на здоро- 

 8.1 Вредные привычки и их влияние на вье школьника, его умственные и физи- 

 здоровье ческие способности. 

 8.2 ЗОЖ и профилактика  вредных при- Вырабатывают отрицательное отноше- 

 вычек ние к курению и употребления алкого- 

   ля. 
9 Первая помощь и правила ее оказания Характеризуют предназначение и  об- 

 9.1 Первая помощь при  различных по- щие правила оказания первой помощи. 

 вреждениях Вырабатывают практические навыки 
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9.2 Оказание первой помощи при 

уши-бах, ссадинах 
 

9.3 Первая помощь при отравлениях  

по оказанию первой помощи при 

уши-бах и ссадинах. 
 
Вырабатывают практические навыки по 

оказанию первой помощи при отрав-

лениях никотином и угарным газом. 
 

 

 Основное содержание курса 
 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 
 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. Безо-

пасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. Экология и безопас-

ность. Опасные ситуации социального характера. 
 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к ак-

тивному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. 
 
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 
 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности социального характе-

ра. 
 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения 
 
зашиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, про-

водимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 
 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. Система 

борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействия наркотизму. 
 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской 

помощи Раздел 3, Основы здорового образа .жизни 
 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом об-
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разе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 
 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 
 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 
 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 
 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила ее оказа- 
 

ния. 
 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой меди-

цинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших мероприя-

тий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 

 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
 

процесса 
 

1.Средствами оснащения кабинета ОБЖ являются: 
 

2.Учебно-методическая литература. 
 

3.Технические средства обучения. 
 

4.Средства программного обучения и контроля знаний. 
 

5.Макеты, муляжи, модели. 
 

6.Тренажеры. 
 

7.Стенды, плакаты. 
 

8.Средства индивидуальной защиты. 
 

9.Аудиовизуальные пособия. 
 

Учебно-методическая литература 
 

Нормативно – правовые документы 
 

Конституция Российской Федерации 
 

Правила дорожного движения Российской Федерации 
 

Семейный кодекс Российской Федерации 
 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

г. Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральный закон «О 

гражданской обороне» 
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Закон «Об образовании» 
 

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 
 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» 
 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 
 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» 
 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 
 

Периодические издания 
 

Подшивки журнала «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Учебная литература 
 

Комплексная программа 5 – 11 классы/А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под общей ред. 
 

А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2011 г. 
 

Примерные программы основного общего образования. Основы безопасности жизнедеятельно-

сти. – М. ; Просвящение, 2010. (Стандарты второго поколения) 

Дорожное движение : безопасность пешеходов, пассажиров, водителей; 5-9 кл. ; пособие для 

учащихся / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова, - М. ; Просвещение 2008 

Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 5-9 классы». 
 
Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 
 

5-11 классы». 
 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 5 кл., общеоб-

разовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2014. 

Технические средства обучения 
 

Мультимедийный компьютер 
 

Сканер 
 

Принтер 
 

Мультимедиапроектор 
 

Экран 
 

Стенды, плакаты 
 

Дорожные знаки 
 

Пожарная безопасность 
 

Безопасность в быту  
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Опасные ситуации в природных условиях 
 

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера Правила безопасного поведения при землетрясении Правила 

безопасного поведения при наводнении 
 
Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном 

объекте Правила безопасного поведения при аварии на химически опасном 

объекте Первая помощь при массовых поражениях Правила 

транспортировки пострадавших 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи. Терроризм 
 
Средства индивидуальной защиты 
 

Средства защиты дыхания 
 

Ватно – марлевые повязки 
 

Респираторы 
 

Противогазы 
 

Средства защиты кожи 
 

Изолирующие ОЗК 
 

Медицинское имущество 
 

Аптечка индивидуальная – АИ-2 
 

Санитарная сумка 
 

Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м*14 

м Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 

м*10 м Жгут кровоостанавливающий эластичный Носилки 

санитарные 
 
Аудиовизуальные пособия 
 

Основы ГО. 
 

Защита от отравляющих веществ. 
 

ЧС. Пожар. 
 

Действия населения в случае наводнения. 
 

ПДД 
 

Безопасность на воде  
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Первая помощь при травмах 
 

Профилактика вредных привычек 
 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности удовлетворяет требовани-

ям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). Помещение 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специа-

лизированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для вы-

полнения требований к уровню подготовки учащихся. 

 

 Планируемые результаты обучения  
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». 
 

Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседнев-

ной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 
 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваива-

ется и воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об опасных и чрез-

вычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 
 

Рубрика «Уметь/владеть навыками» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: анализировать и оценивать, действовать, исполь-

зовать, соблюдать и т.д. 
 

 рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, нацеленные на обеспечение личной безопас- 
 
ности в повседневной жизни. 
 

Ожидаемый результат обучения по данной программе в наиболее общем виде может быть 

сформулирован как способность выпускников правильно действовать в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 
 

Требования к уровню подготовки 
 

Ученик должен знать: 
 

. потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 
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. основные правила безопасного поведения на дороге 
 

. наиболее  часто  возникающие  чрезвычайные  ситуации  природного,  техногенного  и 
 

социального характера, их последствия, меры по защите населения от ЧС; 
 

. правила поведения при угрозе террористического акта; 
 

. основные понятия о здоровом образе жизни. 
 

Ученик должен уметь: 
 

. предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 
 

. принимать  решения  и  грамотно  действовать,  обеспечивая  личную  безопасность  при 
 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 
 

. действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 
 

безопасности; 
 

. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 

. оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 
 

знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 
 

. обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 
 

. оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
 

. выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 
 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

1.Пояснительная записка  
Нормативно-правовой  основой разработки и введения в учебный процесс общеобразо- 

вательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур  
и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 авгу-ста 

2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 

Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей: 

 Основы православной культуры;  
 Основы исламской культуры; 

 Основы буддийской культуры;  
 Основы иудейской культуры; 

 Основы мировых религиозных культур;  
 Основы светской этики.  
Один из модулей изучается обучающимся с  его согласия  и  по  выбору его  родителей  
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(законных представителей).  
Содержание каждого модуля ориентировано на знакомство с соответствующей культу-

рой и религиозной или светской традицией и не содержит критических оценок других религий 

 мировоззрений. Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики 

при-звано сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора 

учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

граждани-на, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 

культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя 

социального сплочения.  
Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и ре-

лигиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ:  
 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иу-

дейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и  

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  
 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полу-

ченных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых ми-

ровоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и куль-

туры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и много-

конфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира 

 согласия. 
 

 Общая характеристика учебного курса в учебном плане  
Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. 

Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен 

обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержа-

тельных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитар-

ными предметами начальной и основной школы.  
Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школь-

ников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу ре-

лигиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значе-

ния в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.  
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыг-

рать важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в вос-

питательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблю-

дающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные тради-

ции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального спло-

чения. 
 

 Место учебного предмета в учебном плане  
 соответствии  с  учебным  планом  с.Ванзеват,  курс  «Основы  духовно-нравственной 
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культуры народов России. Светская этика» изучается в 4 классе по одному часу в неделю. Об-

щий объём учебного времени составляет 34 часа. Особое место занимают проекты и практиче-

ские работы. Они предполагают как совместную, так и самостоятельную работу учащихся по 

созданию несложных моделей. 
 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания.  
Ценность природы, основанная на ценности жизни, на осознании себя частью природ-

ного мира, живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное от-

ношение к ней как к среде обитания, а также переживание чувства красоты, гармонии, осозна-

ние совершенства природы, желание сохранить и приумножить её богатство.  
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенст-

вованию, означающая необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его со-

ставляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через со-

страдание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – ценность научного познания как части культуры человечества, ра-

зума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и обра-

зовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, нор-

мального существования личности и общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свобо-

ды, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого все-

гда по всей социальной сути является человек.  
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, пред-

ставителя народа, страны, государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражаю-

щееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, 

для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уваже-

ние к многообразию их культур. 
 

 Личные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

1.Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого.  
 Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими. 

 Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей  
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правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  
4.Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях.  
5.Чувствовать ответственность за свой выбор; понимать, что человек всегда несёт от-

ветственность за свои поступки. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебни-

ков, нацеленные на 1-ю и 2-ю линии развития школьников. 

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) – регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Регулятивные УУД:  
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  
 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (пробле- 

му). 

 Совместно с учителем составлять план решения задачи. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправ-

лять ошибки с помощью учителя.  
 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и 

работу других учащихся. 

Средства формирования регулятивных УУД – это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов).  
Познавательные УУД:  
 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая инфор-

мация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.).  
 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явле-

ния; определять причины явлений и событий. 
 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения зна-  

ний.  
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 
 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию  

 виде текста, таблицы, схемы.  
8.Средства формирования познавательных УУД – это учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1-ю линию развития.  
Коммуникативные УУД:  
1.Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

2.Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и обосно-

вывать её, приводя аргументы. 

3.Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважени-

ем, быть готовым изменить свою точку зрения. 

4.Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (про-

гнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отде-
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лять новое от известного; выделять главное; составлять план.  
5.Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя раз-

ные роли в группе. 

6.Средства формирования коммуникативных УУД – это технология проблемного диало-

га (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах.  
Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, перечис-

ленные ниже. 

К 1-й линии развития относятся следующие из них:  
 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в 

жизни отдельных людей и общества. 

 Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, исто-

рию их возникновения в мире и в России.  
 Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях. 

Ко 2-й линии развития относятся следующие знания и умения:  
 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуа-

ций и отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных 

моделях жизненных ситуаций. 

Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в 

ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 

каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка 

детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – эксперт-

ная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при осуществлении 

проектов и представлении их классу. 
 

 Основное содержание курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс "Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структур содержательно связанных друг с другом шести учебных модулей: 

"Основы православной культуры», "Основы исламской культуры», "Основы буддийской куль-

туры», "Основы иудейской культуры», "Основы мировых религиозных культур», "Основы 

светской этики».  
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для 

всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела - духовные 

ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раз-

дел представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий те-  
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матические разделы (уроки 2-29), изучаемые соответственно в 4 и 5 классах, дифференцируют 

содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. Изучая курс, обу-

чающийся в соответствии с выбранным модулем получит представление о конкретной куль-

турной традиции на основе знакомства с наиболее общими её характеристиками. 

Учебный модуль «Основы светской этики». 

Россия - наша Родина. Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. 

Праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах раз-

ных народов. Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечест-

ва. Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравст-

венным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика 

создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная 

норма. Методы нравственного самосовершенства. 
 

 Основное содержание курса (35 часа)  
Тематическое планирование. Модуль «Светская этика» 

№ Название Содержание темы (раздела) Колич Характеристика видов 
 темы  ество деятельности 

 (раздела)  часов  
     

1 Введение. Знакомство с 1-ой частью учебника. Ин-  Знакомятся с новым 
 Россия – наша структаж по Т.Б.Такие разные граждане 3 предметом, осваивают 

 Родина! одной  страны.  Что  общего  у всех  нас?  основополагающие 

  Общие этические понятия на разных язы-  понятия курса. 

  ках России.  Общепризнанные ценности.  Знакомятся с истори- 

  Идеалы,  к которым  стремятся  граждане  ей развития этических 
  нашей   страны.   Духовность   человека.  представлений, с эти- 

  Внутренний мир человека.  ческими теориями 

    разных времен. 

     
2 Как  отличить Граница  между  добром  и  злом.  Чему  Изучают основные 

 добро от зла? учат сказки? Хорошие и плохие поступ- 8 понятия этики. 

  ки. Представление о добре и зле. Культу-  Учатся устанавливать 
  ра. Мораль. Нравственность. Этика. Долг  взаимосвязь между 

  и совесть. Профессиональный долг. Мо-  этическими учениями 
  ральный  долг.  Чувство  вины,  чувство  и повседневным пове- 

  стыда.  Честь  и  достоинство.  Честь  ры-  дением людей. 
  царская, воинская, дворянская, граждан-   

  ская. Счастье и смысл жизни. Стремле-   

  ния и мечты человека. Ради чего живёт   

  человек? Справедливость и милосердие.   

  «Золотое правило нравственности». Цен-   

  ныекачествачеловеческойдуши.   

  Представление проектов по теме.   

3 Каковы Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как  Знакомятся с местом 

 истоки правил появилась семья? Чувство любви. Семей- 4 и ролью этики в жиз- 
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 морали? ные традиции. Что даёт человеку семья?  ни государства и гра- 

   Народы.   Образцы   культуры   народов.  ждан. 

   Различия  в  культурах  разных  народов.  Знакомятся с различ- 

   Обычаи нравственной  культуры.  Взгляд  ными культурами, 

   светский и взгляд религиозный. Религия.  представлениями о 

   Правиламоралиразныхрелигий.  религии и вере. 
   Религиозная община. Атеисты. Светские   

   правила.   Представление   проектов   по   

   теме.   

4 Какие прави- Знакомство  с  2-ой  частью  учебника  Знакомятся с текста- 
 ла морали Правила поведения в школе. Что значит 3 ми нравственного и 
 особенно играть роль ученика? Равновесие прав и  дидактического харак- 

 важны в шко- обязанностей  школьника.  Новые  ситуа-  тера. 

 ле?  ции – новые правила. Этикет – форма для  Учатся интерпретиро- 

   содержания этики. Форма в отношениях  вать информацию, по- 
   между людьми в школе. Действия – фор-  лученную из дидакти- 

   мадляпоступков.Представление  ческого текста, про- 

   проектов по теме.  ецировать ее на свой 

     собственный опыт 

     Учатся устанавливать 
     взаимосвязь между 

     установленными пра- 
     вилами поведения и 

     повседневным пове- 

     дением людей. 
     

5 Что такое хо- Сокровища нравственности. Разные цен-  Знакомятся с тради- 
 рошо и как не ности. Нематериальные ценности. Жизнь 4 ционным пониманием 

 делать плохо? по законам чести. Выбор своего пути на  ценностей, различием 

   развилке   жизненных   дорог.   Правила  между добром и злом. 

   дружбы.  Доброе  слово  и  дело.  Человек  Совершенствуют 

   слова.  Что  значит  держать  слово?  Как  умения в области 

   научиться держать слово? Строитель сво-  коммуникации. 
   ей души. Посеешь привычку – пожнёшь   

   характер. Врач и скульптор своего внут-   

   реннего мира. Чтобы стать лучше, нужна   

   сила  воли.  Представление  проектов  по   

   теме.   

6 Какие прави- Образцы мужского поведения. Мир – те-  Совершенствуют 
 ла мужские, а атр,  люди  –  актёры,  но  жизнь  не  игра. 6 умения в области чте- 

 какие жен- Духовная среда общества. Роли в обще-  ния и понимания про- 

 ские?  стве.  Кодексы  поведения.  Разные  пред-  читанного, ответов на 

   ставления о настоящем мужчине. Кодек-  учебные вопросы раз- 

   сы мужского поведения в разные време-  ных типов, построе- 

   на. Кодекс чести рыцаря (Западная Евро-  ния связного высказы- 
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   па, 11-16 века). Дворянский кодекс чести  вания. 

   (Россия,  18-19  века).  Кодекс  светского  Совершенствуют 

   адвоката  (Европа,  Америка,  Россия,  19  умения в области ра- 

   век). Свод правил Василия Кесарийского.  боты  с источниками. 

   Роли в семье. Образцы женского поведе-  Формируют личност- 

   ния. Кодексы женского поведения в раз-  ную и гражданскую 
   ные времена. Правила поведения благо-  позицию по отноше- 

   нравной  девицы  (Россия,  16-19  века).  нию к различным яв- 
   Требования дворянского общества к вос-  лениям действитель- 

   питанию  девочек  и  поведению  женщин  ности. 

   (Россия, 19 век). Моральный кодекс Ека-   

   терининского института благородных де-   

   виц (Россия, 19 век). Кодекс современной   

   леди.  Женские  роли в  семье.  Классиче-   

   ский  взгляд  на  положение  женщины  в   

   семье. Кто такая леди? Кто такой джент-   

   льмен? Представление проектов по теме.   

7 Что Кодексы чести разных профессий.  Совершенствуют 
 можно и  что Уточнение понятия чести. Люди играют 5 умения в области 

 нельзя  людям роли,  роли  определяют  людей.  Разные  коммуникации. 

 разных при- правила  для  людей  разных  профессий.  Учатся эмоциональ- 

 званий?  Варианты  общественных  ролей  одного  ному отклику на про- 

   человека. Честь рабочего человека. Честь  изведения искусства и 

   делового  человека.  Мораль  российских  литературы, оценке 

   предпринимателей 19 века. Порядочность  произведений искус- 

   истинного  интеллигента.  Интеллигент-  ства. 

   ность  –  состояние  души,  обострённое  Учатся толерантному 

   чувство справедливости. Мир добрых со-  отношению к предста- 

   седей.  Что  такое  толерантность?  Пред-  вителям разных рели- 

   ставление проектов по теме.  гиозных и культурных 

     традиций. 

     Совершенствуют 

     умения в области чте- 

     ния и понимания про- 

     читанного, ответов на 

     учебные вопросы раз- 
     ных типов, построе- 

     ния связного высказы- 

     вания 
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8  Что   
хранит 

многоликую 

Россию? 

Чувство родной страны. Разные 

представления граждан России о своей 

малой родине. Любовь к родине у каждо-

го своя. Представление проектов по теме.  

2 Учатся толерантному 

отношению к предста-

вителям разных рели-

гиозных и 

культурных традиций.  
Развивают ценностное 

отношение к памятни-

кам истории. 
 
 
 

 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения обра-

зовательного процесса. 

Реализация обозначенной цели курса ставит перед учителем задачи, решения которых  
можно добиться при соответствующем материально-техническом обеспечении. Для изучения 

курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеются в наличии сле-дующие 

объекты и средства материально-технического обеспечения:  
 Учебные пособия для комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

Учебные пособия «Основы светской этики» подготовлены для экспериментального кур-

са «Основы религиозной культуры и светской этики» для 4-5 классов основной школы. 

 Оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский 

стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные 

доски для вывешивания иллюстративного материала;  
 Технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют инфор-

мационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе)  
- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  
- демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстрации 

изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее свойствами, которые позво-

ляют видеть предмет или явление (компьютер/компьютеры, телевизор, музыкальный центр, 

включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокассет, CD и DVD, 

мультипроектор, экспозиционный экран и др.);  
- вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения экс-

плуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, эффективной 

организации проектной деятельности, в т.ч. принтер, сканер, фото- и видеотехника (по воз-  
можности) и др.; экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через 

изображение, звук, анимацию; 

 

- дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически свя-

занные с содержанием курса; 

 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

 учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание учебного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» (комплексная программа, учебные по- 
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собия для учащихся, методическая литература для учителя и др.);  
- нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и рели-

гиозных организаций, а также отражающие правовые основы изучения в учреждениях системы 

общего образования основ религиозных культур и светской этики;  
 специальные дополнительные пособия для учителей и литература, предназначенная 

для оказания им информационной и методической помощи (учебники по религиоведению, 

культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, мировой художественной 

культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и др.); 

 научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса;  
 хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, те-

матически связанные с содержанием курса; 

 документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источни-

ков, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об историческом развитии 

ведущих религий мира);  
 энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие сло-

вари, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и значимых 

персоналий и др.);  
 религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой рели-

гиозной мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях, происходящих в ре-

лигиозной сфере жизни общества);  
5) Художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса.  
6) Интернет ресурсы  
http://eor.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ре-сурса  
http://orkce.ru - Специализированный Интернет-портал 

www.gumfak - Электронная гуманитарная библиотека 

www.gmir.ru -  Государственный музей истории религии  
Основные ресурсы сети общественного и правового характера, на которых могут 

обсуждаться важные вопросы в связи с апробацией комплексного курса: 

сайт Общественной палаты - http://www.oprf.ru;  
http://www.ombudsman.gov.ru сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации 
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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 
 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей соци-

альной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных мо-

ральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 
 

педагогическому коллективу образовательного учреждения. 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образова-

ния является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравствен-

ного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренён-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспита-

ния и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 
 

В области формирования личностной культуры: 
 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 
 
 учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полез- 
 

ной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непре-

рывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 
 

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
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 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравствен- 
 
ный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 
 

 формирование  нравственного  смысла  учения,  социально-ориентированной  и общест- 
 

венно полезной деятельности; 
 

 формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, ориенти- 
 

рованного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о добре и 

зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 
 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 
 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жиз- 
 

ненного оптимизма; 
 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравст- 
 

венно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 
 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на ос- 
 

нове морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 
 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на ос- 
 

нове нравственных ценностей и моральных норм; 
 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 
 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо- 
 

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
 

 формирование экологической культуры. 
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В области формирования социальной культуры: 
 

 формирование  российской гражданской идентичности, включающей  в  себя идентич- 
 

ность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 
 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 

процветании своей страны; 
 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значи-

мых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 
 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представле- 
 

ний об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными социаль-

ных и профессиональных групп; 
 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктив- 
 

ного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи- 
 

вания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понима- 
 
ние значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных 

религий в историческом и культурном развитии России; 
 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиоз- 
 

ным традициям, образу жизни представителей народов России. 
 

В области формирования семейной культуры: 
 

 укрепление отношения к семье как к основе российского общества; 
 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 
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 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за- 
 

ботливого отношения к старшим и младшим; 
 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом челове- 
 

ке, продолжении рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 
 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 
 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного дости-

жения цели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (на-

ционального воспитательного идеала) с учетом национальных и региональных условий и осо-

бенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родите-

лей (законных представителей). 
 

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающих- 
 

ся 
 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образова-

ния классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с дру-

гими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 
 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляет-

ся по следующим направлениям: 
 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя- 
 

занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское 

общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институ-

там государства и гражданского общества, социальная солидарность; мир во всем мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое госу- 
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дарство, демократическое государство, социальное государство; закон и правопорядок, соци-

альная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответствен-

ность за настоящее и будущее своей страны); 
 

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нрав-

ственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответствен-

ность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни чело-

века, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального 

диалога; духовно-нравственное развитие личности); 
 

воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни (ценности: физическое, 

социально-психологическое и духовное здоровье человека; здоровый образ жизни); 

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и само-

образования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нрав-

ственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бе-

режливость, выбор профессии); 
 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде -экологическое 
 

воспитание (ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, эволюция природы, 
 

экологическая культура); 
 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры - эстетическое воспитание (ценности: красота; гармония; духовный мир че-

ловека; самовыражение личности в творчестве и искусстве; эстетическое развитие лично-

сти). 
 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечи-

вают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных тра-

диций. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценно-

стей задачи, виды и формы деятельности. 
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Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обу- 
 

чающихся 
 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то ради чего, 

оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами челове-

ческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании про-

граммы должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей 

страны, в культурах народов России, в том числе, в религиозных культурах, в культурных тра-

дициях народов мира. 
 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-

педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позво-

ляет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах сис-

темы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе со-

действие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 
 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного «Значимым Другим». 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть напол-

нено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость лю-

дей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося име-

ет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со Значимыми Другими. 
 

 формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие «Значимого 

Другого» в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог 

не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической пропо- 
 
веди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диало- 
 

га. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны 
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вне диалогического общения подростка со «Значимыми Другим». 
 

Принцип идентификации. Идентификация – устойчивое отождествление себя со «Зна-

чимым Другим», стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае сраба-

тывает идентификационный механизм – происходит проекция собственных возможностей на 

образ «Значимого Другого», что позволяет подростку увидеть свои «лучшие качества», пока 

еще скрытые в нем самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в соче-

тании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть – нравственную рефлексию 

личности, мораль – способность подростка формулировать собственные нравственные обяза-

тельства, социальную ответственность – готовность личности поступать морально и требовать 

этого от других. 
 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях 

процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-

деятельностный характер. Подросток включен в различные виды социальной, информацион-

ной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко про-

тиворечивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания 

и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде всего, 

на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической 

деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительно-

го образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных организаций 

и др. При этом деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива шко-

лы в организации социально-педагогического партнерства должна быть ведущей, определяю-

щей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учеб-

ной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-

педагогическое взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в 

рамках Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся. 
 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Лично-

стные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их ре- 
 
шение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего 543 



душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) 

личности к явлениям жизни. Воспитание – это оказываемая Значимым Другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоя-

щих пред ними личностно и общественно значимых проблем. 
 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для реше-

ния воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
 

 общеобразовательных дисциплин; 
 

 произведений искусства; 
 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
 
жизнь; 
 

 духовной культуры и фольклора народов России; 
 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически ор- 
 

ганизованных социальных и культурных практик; 
 

 других источников информации и научного знания. 
 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подро-

стковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевре-

менную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры –принадлежит 

ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития, воспитания и успешной со-

циализации подростка. 
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Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя- 
 

занностям человека: 
 

общее представление о политическом устройстве российского государства, его институ-

тах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и со-

циально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 
 

системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современ-ном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняю- 
 
щих общественный порядок; 
 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 
 

системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной ис-тории; 
 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных места, к не-

выполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
 

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приоб-

ретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 
 

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире; 

освоения 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 сверстника-

ми, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе реше-

ния личностных и общественно значимых проблем; 
 

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому воз-

расту: 
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 социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 
 

 социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в опре- 
 

деленных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 
 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, потре- 
 

битель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 
 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и на-

стоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 
 

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 
 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля, 
 

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить нача-

тое дело до конца; 

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление выраба-

тывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осоз-

нание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продол-

жения рода; 
 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенче-

ства, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 
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Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни; 
 

устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 
 

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

духовного (нравственного состояния личности), социально-психологического (качество отно-

шений в семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые включен под-

росток); 
 

осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоро-

вья и здоровья окружающих его людей; 

осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов рациональ-

ной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревновани-

ях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
 

представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях сани-

тарно-гигиенической направленности; 
 

представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека; 

умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и обще-

ственной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, спортом, туриз-

мом; 
 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-

ков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организаци-

ям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 
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осознание нравственных основ образования; 
 

осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в созда- 
 
нии материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций сво-

ей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информа-

цию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллектив-

ную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинирован-

ность, 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 профес-

сиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образова-

ния, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального об-

разования); 
 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готов-

ность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 
 

общее знакомство с трудовым законодательством; 
 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 
 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
 

воспитание): 
 

способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на экологическое качество окружающей среды; 

наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по отноше-

нию к живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению биоразнообра-

зия и природных местообитаний видов растений и животных; 
 

опыт применения полученных знаний и умений для определения собственной активной 
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позиции по вопросам ресурсосбережения, экологической безопасности жизни; 
 

понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 
 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонст-

рировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельно-

сти; 
 

личный опыт экологически ориентированной общественно значимой деятельности (в об-

ласти экологической безопасности в школе и дома, энергосбережения, экономного потребле-

ния ресурсов, здоровья окружающей среды, экологически здорового образа жизни, устойчиво-

го развития местного сообщества, социального партнерства; общения с природой и с людьми; 

экологического просвещения); 
 

знание и усвоение эколого-культурных ценностей своего народа, разных этнических 

групп, общечеловеческих экологических ценностей в контексте формирования общероссий-

ской гражданской идентичности; 
 

знание о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства 

представления о вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, устой- 

чивого развития; 
 

развитие экологической грамотности родителей; привлечение их к организации экологи- 
 

чески ориентированной внеурочной деятельности. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче- 
 

ской культуры (эстетическое воспитание): 
 

ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания 

и преобразования мира; 
 

эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 
 

представление об искусстве народов России; 
 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 
 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и 

обязанностях граждан России, о политическом устройстве российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 
 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностя-

ми гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по истори-

ческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания, изучения учебных дисциплин. 
 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультур-

ными традициями, фольклором, особенностями быта народов России в процессе бесед, сюжет-

но-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экс-

курсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учеб-

ных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государствен-

ным праздникам. 
 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина 

в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, посиль-

ного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими орга-

низациями. 
 

Участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, прове-

дении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни в процессе бе-

сед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников. 
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Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биография-

ми выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 
 

Решают социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценно-

стно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося в процессе ролевых игр, учебной, 

внеучебной, общественно значимой деятельности. 
 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего 

социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообя-

зательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого чело-

века. 
 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Развивают способность к сознательному и добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формируют моральные чувства, необ-

ходимые привычки ответственного поведения, волевые качества. 
 

Выполняют и соотносят различные социальные роли, оценивают динамику и 

адекватность выполняемых ролей. 

Приобретают опыт коллективной деятельности в решении личностно и общественно зна-

чимых задач, осознают роль коллектива для развития личности, успешного решения проблем; 
 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества сотрудничест-

во со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправле-

ния: участвуют в принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; ре-

шают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежур-

ства и работы в школе; контролируют выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

защищают права учащихся на всех уровнях управления школой т.д. 
 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посиль-

ных социальных проектов - проведении практических разовых мероприятий или организации 

систематических программ, решающих конкретную социальную проблему, школы, городского 

или сельского поселения. 
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Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото и видеоматериалов и др.) 

определенные ситуации, имитирующие социальные отношения в ходе выполнения ролевых 

проектов. 
 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 
 

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, 

участвуют в подготовке и проведении бесед. 
 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 
 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противоположного пола в 

учебе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 
 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расши-

ряют опыт позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения бесед о семье, о роди-

телях и прародителях, «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совмест-

но с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих исто-

рию семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями. 
 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни. 
 

Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, 

спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, врачами. 

Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают спортив-

ные соревнования. 

Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом. 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов. Ведут крае-

ведческую, поисковую работу в местных и дальних туристических походах и экскурсиях, пу-

тешествиях и экспедициях. 

Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, 

его режима, структуры в школе и дома; 
 

Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим 
 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать свой 552 



режим дня. 
 

Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин 

и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 
 

Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и поря-

док на своем рабочем месте, в классе и школе. Учатся оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. Овладевают навыками самоконтроля в ходе спортивных занятий. 
 

Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют спор-

тивное судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и проведении 

школьных спартакиад, походов по родному краю. 
 

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческо-

го организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе уроков физиче-

ской культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, в сис-

теме внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителя-

ми профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью. 
 

Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации здоро-

вого образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, осуществля-

ют контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, соблюдают са-

нитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, ме-

дицинскими работниками, родителями. 
 

Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о су-

ществовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и дру-

гих психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на здоро-

вье в ходе бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родите-

лями, просмотра и обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.; 
 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых (нау-

читься говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр; 
 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 
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Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкур-

сов научно-фантастических проектов, вечеров неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей среды. 

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия для 
 
школьных кабинетов, руководят техническими и предметными кружками, познавательными 

играми учащихся младших классов. 
 

Учатся применять полученные в ходе обучения знания в ходе выполнения практикоори-

ентированных заданий, комплексных учебно-исследовательских проектов, творческого выпол-

нения учебно-трудовых и общественно полезных дел, в быту. 
 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в науч-

ные организации, учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами тру-

да, с различными профессиями. 
 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненном пути своих родителей и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на ба-

зе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других со-

циальных институтов. 
 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстника-

ми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т.д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности. 
 

Приобретают опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на ба-

зе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного образования, других со-

циальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объедине-

ний, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 
 

Закрепляют умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биография-
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ми выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией (целенаправленный сбор инфор-

мации, ее структурирование, анализ и обобщение из разных источников) в ходе выполнения 

информационных проектов - дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопе-

дий, каталогов с приложением карт, схем фотографий и др. 
 

Учатся создавать конструировать или модернизировать игры (настольные, подвижные, 

спортивные, компьютерные), программы на основе предметного содержания в ходе выполне-

ние игровых и ИКТ-проектов; оценивают значение игр и информационно-коммуникативных 

технологий для развития человека. 

Осваивают начальные навыки научной деятельности в ходе выполнения учебно-

исследовательских проектов предметного и межпредметного характера; 
 

Учатся применять знания на практике в ходе выполнения прикладных проектов, 

имеющий конкретного потребителя и четко обозначенное назначение и область применения. 
 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
 

Получают системные представления об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в процессе обучения, бесед, 

просмотра учебных фильмов, проведения экологических экспедиций, экологических игр, дис-

куссионных клубов и т.д. 
 

Учатся экологически грамотному поведению в природной среде: правильно ставить па-

латки, выбирать место и разжигать костер, готовить на костре пищу, утилизовать мусор. 
 

Следят за экономией электроэнергии, бережным расходованием воды в школе и дома. 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных 
 
экологических организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими ор-

ганизациями. 

Получают опыт участия в природоохранительной деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участвуют в создании и реализа-

ции коллективных природоохранных проектов. 
 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:  
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 систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды 

своей местности, своей школы, своего жилища; 
 

 мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище, школе, населенном 

пункте; 
 

 выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности за- 
 

грязнений, определение причин загрязнения; 
 

 участие в разработке устройств для очистки почвы, воды и воздуха от различных за- 
 

грязнений; 
 

 разработка проектов снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например, 
 

проектов по восстановлению экосистемы ближайшего водоема (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
 
направлениям: экология жилища, экология питания, экология и энергия, экология и бизнес и 

др. 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание). 
 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с луч-

шими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам. 
 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных 

предметов, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и фестива-

лей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок. 
 

Учатся видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружа-

ет учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в раз-

ное время суток и года, в различную погоду в ходе изучения художественных произведений, 

просмотра учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 
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сельских ландшафтах, экскурсий. 
 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, уча-

ствуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., 

обсуждают прочитанные книги, художественные фильмы, телевизионные передачи, компью-

терные игры на предмет их этического и эстетического содержания. 
 

Читают и обсуждают рассказы об искусстве, посещают театры, концерты, музыкальные 

вечера для школьников, музеи, выставки, музейные заповедники. 
 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках ху-

дожественного труда и в системе учреждений дополнительного образования. 
 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной культуры с по-

следующим представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ. 
 

Получают представления о стиле одежды как способе выражения внутреннего душевного 

состояния человека. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся 

внести красоту в домашний быт. 

 

Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образо-

вательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой до- 

полнительного образования, иными социальными субъектами 
 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что основным со-

циальным ожиданием для подростков является успешность, признание со стороны семьи и 

сверстников, состоятельность и самостоятельность в реализации собственных замыслов. Целе-

направленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформирован-

ной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспита-

ния обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 
 

Организационно-административный этап (ведущий субъект – администрация школы) 
 

включает:  
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 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающих- 
 

ся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
 

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы обще- 
 

ственных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических 

ценностей, партнерства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства; 
 

 развитие форм социального партнерства с общественными институтами и организация- 
 

ми для расширения поля социального взаимодействия обучающихся. 
 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе для педагогически направляемой социализации; 
 

 координация деятельности агентов социализации обучающихся – сверстников, учите- 
 

лей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для 

решения задач социализации; 
 

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 
 

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, 
 

целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 
 

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его само- 
 

стоятельности и инициативности в социальной деятельности. Организационно-

педагогический этап (ведущий субъект – педагогический коллектив 

школы) включает: 
 

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализа- 
 

ции обучающихся; 
 

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведе-

ния; 
 

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятель- 
 

ности личности, с использованием знаний возрастной физиологи и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 
 

 создание условий для социальной деятельности обучающегося в процессе обучения и 

воспитания; 
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 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к но- 
 

вым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализа-

ции социальной деятельности; 
 

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 
 

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося; 
 

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации лич- 
 

ности обучающегося, ее социальной и гражданской позиции; 
 

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
 

Этап социализации обучающихся включает: 
 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 
 

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
 

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного по- 
 

ведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением. 
 

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного сво- 
 

ему возрасту; 
 

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 
 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 
 

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей жизне- 
 

деятельности (общение, учеба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
 

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума; 
 

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различны- 
 

ми людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников са-

монаблюдения и электронных дневников в Интернет; 
 

 осознание мотивов своей социальной деятельности; 
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 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формировать моральные чувства, необходимые при- 
 
вычки поведения, волевые качества; 
 

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообя- 
 

зательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого чело-

века. 
 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего обра-

зования – дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 

 

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 
 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирова-

ния социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации 

являются ролевые игры, поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея-

тельности, поддержка социализации обучающихся средствами общественной деятельности, 

поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. 
 

Ролевые игры. В ролевых играх структура только намечается и остается открытой до за-

вершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, обусловленные характе-

ром и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. 

Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персона-

жей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой мо-

делирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем. 
 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общест- 
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венных организаций и другие значимые взрослые. 
 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной дея- 
 

тельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение ученика от освоения новых коммуникатив-

ных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки соци-

альной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различ-

ных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 
 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной 

деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют 

формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, позволяющие им лучше 

осваивать сферу общественных отношений. Социально-значимая общественная деятельность 

связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания сво-

его общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосоз-

нание подростка как гражданина и участника общественных процессов. 
 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность: 
 

 участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 
 

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
 

дежурства и работы в школе; 
 

 контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 
 

 защищать права учащихся на всех уровнях управления школой; 
 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в шко-

ле создает условия социальной деятельности обучающихся для реализации собственных соци-

альных инициатив, а также: 
 

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 
 

 создания общешкольного  уклада,  комфортного  для учеников  и  педагогов,  способст- 
 

вующего активной общественной жизни школы. 
 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 
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включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучаю-

щихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры. 
 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой дея- 
 

тельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обу-

чающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но ее глав-

ная цель – превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социо-

культурного развития обучающихся труд все шире используется для самореализации, созида-

ния, творческого и профессионального роста. 
 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализа-

ции форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на обществен-

ную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой дея-

тельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, эле-

менты волонтерства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императи-

вами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена 

на формирование у обучающихся отношения к труду как важнейшему жизненному приорите-

ту. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обу-

чающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная произ-

водственная деятельность и др.) может предусматривать для проведения отдельных мероприя-

тий представителей различных профессий, прежде всего, из числа родителей обучающихся. 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
 

безопасного образа жизни 
 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-

лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное 

влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих 562 



снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. МОДУЛЬ 1 - 

комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: способность 

составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 
 
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напря-

женности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок. 
 

умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период под-

готовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особен-

ностей работоспособности; 
 

знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 
 

МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
 

представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и пра- 
 

вилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостиму- 

ляторов; 
 

потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 
 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, вклю-

чающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом; 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, пере- 
 
утомления) 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 напряже- 
 

ния; 
 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их вы- 
 
зывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 
 

навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 
 

навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  
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В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представле-

ния о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без исполь-

зования медикаментозных и тонизирующих средств. 
 

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
 

представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового об-

раза жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 
 

знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета явля-

ются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных ас-

пектах питания, его связи с культурой и историей народа; 
 

интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего на-

рода и культуре и традициям других народов. 
 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоя-

тельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 
 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

развить представление подростков о ценности здоровья, важности и 
 

необходимости бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах 

здорового образа жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила; 

сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, эмо-

ционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять негатив-

ному давлению со стороны окружающих; 
 

сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 

сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для твор-

ческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; 

включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализо-

вать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

познакомить подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе анали-

564 



за своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время (время отды-

ха); 

развить способность контролировать время, проведенное за компьютером; 
 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного ком-

муникативного общения: 
 

развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 
 

развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 
 

- сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также по-

ступки и поведение других людей. 
 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся 
 

Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного 

общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков - по созда-

нию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 

жизни учащихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализа-

ции модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (закон-

ными представителями) - и должна способствовать формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению их здоровья. 
 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 
 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 
 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 
 

 организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 
 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 
 

 наличие помещений для медицинского персонала; 
 

 наличие необходимого (в расчете на количество учащихся) и квалифицированного со- 
 

става специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической 
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культуры, психологи, медицинские работники). 
 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

школы. 
 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся на-

правлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормаль-

ного чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 
 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и вне-

учебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 
 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 
 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
 

 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа разви- 
 

тия и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам основного общего образо-

вания; 

- рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культу-

ры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 
 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 
 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального фи-

зического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и фор-

мирование культуры здоровья, включает: 
 

 полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т.п.); 
 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям разви-566 



тия детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного харак-

тера; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 
 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3 и 4 уроками в ос- 
 

новной школе; 
 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ- 
 

ционирования; 
 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, сорев- 
 

нований, олимпиад, походов и т.п.). 
 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учите-

лей физической культуры, а также всех педагогов. 
 

Реализация образовательной программы предусматривает: 
 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни в качестве отдельных образова- 
 
тельных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 
 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.; 
 

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей админист- 
 

рации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жиз-

ни, предусматривают разные формы организации занятий: 
 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
 

 проведение часов здоровья; 
 

 факультативные занятия; 
 

 проведение классных часов; 
 

 занятия в кружках; 
 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.п.; 
 

 организацию дней здоровья. 
 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
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-лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребен-

ка, его здоровья, факторов положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей и т.п.; 

- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 
 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных при- 
 
вычек и т.п. 
 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основ-

ного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигну-

ты следующие результаты. 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека: 
 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, род-

ным 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 

правах и обязанностях 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 состоя-

нии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первона-

чальный опыт участия в гражданской жизни; 
 

понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гра-

жданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
 

знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 
 

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
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позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
 

умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и мораль-

ных норм; 
 

первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультур-

ных групп конструктивной общественной направленности; 
 

сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, класс-

ный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 
 

знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, це-

лях и характере деятельности; 

умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую по-

зицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и ро-

дителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
 

умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь про-

шлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в се-

мье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 
 

ценностное отношение к мужскому или женского гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 

норм; 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
 

ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции мно-

гонационального российского народа; 
 

чувства 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; уста-

новление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаим-

ной поддержке; 

уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, ува-
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жительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
 

знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традицион-

ных 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 с 

ними; 

готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости са-

модисциплины; 

готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
 

потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой обще-

ственно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оце-

нивать себя; 
 

умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние от-

ношения, 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; осоз-

нание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продол-

жения его рода; 
 

понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нрав-

ственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 
 

понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодейство-

вать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни 
 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, пе-

дагогов, сверстников; 

знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, нрав-

570 



ственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллекти-

ва); 

умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с людьми, 

адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 
 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающе-

го режима дня; 

умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья; 
 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревновани-

ях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
 

знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на чело- 
 

века; 
 

личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 
 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркоти-ков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организаци-ям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; умение 

противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 
 

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; 
 

понимание нравственных основ образования; 
 

начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
 

умение  применять  знания,  умения  и  навыки  для  решения  проектных  и  учебно-571 



исследовательских задач; 
 

самоопределение в области своих познавательных интересов; 
 

умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с ин-

формацией из разных источников; 
 

начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учеб-

но-исследовательских группах; 
 

понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни. 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в созда- 

нии материальных, социальных и культурных благ; 
 

знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколе- 
 

ний; 
 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информа-

цию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллектив-

ную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 

начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
 

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 
 

сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; общие представления о трудовом законодательстве; 
 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 

знание основных социальных моделей, норм и правил экологического поведения; знания 

о нормах и правилах экологической этики и экологического законодательства; знания о 

традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов 
 
России, нормах экологической этики; 
 

знание антропогенных причин экологического кризиса; понимание активной роли челове- 
 

ка в природе;  
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знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
 

опыт участия в общественно значимых делах по охране природы; 
 

-навыки сотрудничества в решении проблем, связанных с экологическими факторами; 
 

опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных эколо-

гических проектах; 
 

умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений; 
 

умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах; 

умение строить свою деятельность и проекты с учетом создаваемой нагрузки на социо-

природное окружении; 

отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, нерациональному расходо-

ванию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям людей, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях; 

сформированность собственных убеждений в сфере экологии. 
 

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жиз-

ни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, ро-

ли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
 

начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в созда-

нии экологически безопасного уклада школьной жизни; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонст-

рировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельно-

сти; 
 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание): 
 

ценностное отношение к прекрасному; 
 

понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве лю-

дей, общественной жизни; 

опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социу-
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ме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; представление об искусстве народов России; 

опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
 

интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности; 
 

опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя 

в доступных видах творчества; 

опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 
 

воспитания и социализации обучающихся 
 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждени-

ем Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 
 

 качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации учащихся выступают: 
 

 Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (про- 
 

фессиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся; 
 

 Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравст- 
 

венный уклад школьной жизни в образовательном учреждении; 
 

 Особенности детско-родительских отношений и степень включенности родите- 
 

лей (законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образова-

тельным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции учащихся: 

принцип системности – предполагает изучение планируемых результатов развития уча-

щихся, в качестве составных (системных) элементов общего процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся; 
 

принцип личностно-социально-деятельностного подхода - ориентирует исследование эф- 
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фективности деятельности образовательного учреждения на изучение духовно-нравственного 

развития и социализации учащихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, ее внутренней активности; 
 

принцип объективности – предполагает формализованность оценки (независимость ис-

следования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности 
 
 недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 
 

принцип детерминизма  (причинной обусловленности) –  указывает  на  обусловленность, 
 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факто-

ров на духовно-нравственное развитие и социализацию учащихся; 
 

принцип признания безусловного уважения прав учащихся. Этот принцип также предпола-

гает отказ от прямых негативных оценок и личностных характеристик учащихся. 
 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследо-

вания, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образова-

тельным учреждением программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции учащихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обу- 
 

чающихся 
 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучаю-

щихся предусматривает использование следующих методов. 
 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить сте-

пень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа результатов и способов выпол-

нения учащимися ряда специально-разработанных заданий. 
 

Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по формированию духов-

но-нравственной культуры и социализации учащихся используются следующие виды опроса: 

 анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информа- 
 

ции на основании ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
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 интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в соот- 
 
ветствии с задачами исследования духовно-нравственного развития и социализации учащихся. 
 

 ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создает благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

 беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематиче- 
 

ски направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особенностях формирования духовно-нравственной культуры и социализации учащихся 
 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический ме-

тод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга духовно-

нравственного развития учащихся предусматривается использование следующих видов наблю-

дения: 
 

 включенное наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или неформаль- 
 

ных отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 
 

 узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго определенных пара- 
 

метров (психолого-педагогических явлений) духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. 
 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
 

исследования духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих- 
 

ся. 
 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедре-

ние в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 

исследования, направленных на оценку эффективности образовательного учреждения по фор-

мированию духовно-нравственной культуры и социализации учащихся. 
 

Основной целью исследования является изучение динамики духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации учащихся в условиях специально-организованной воспита-

тельной деятельности (разработанная школой Программа). 
 

В  рамках  психолого-педагогического  исследования  духовно-нравственного  развития  и 
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воспитания следует выделить три этапа: 
 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образователь-

ным учреждением Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся. 
 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социаль-

ного и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учрежде-

нием Программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. За-

ключительный этап предполагает исследование динамики духовно-нравственного развития и 

социализации учащихся. 
 

Для изучения динамики духовно-нравственного развития учащихся и эффективности реа-

лизуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследова-

ния (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики духовно-нравственного развития подростков используются 

результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 
 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и раз-

вивающей программы является динамика основных показателей духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации учащихся: 
 

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес- 
 

сиональной) и здоровьесберегающей культуры учащихся. 
 

 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нрав- 
 

ственной атмосферы в образовательном учреждении. 
 

 Динамика детско-родительских отношений и степени включенности родителей 
 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
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Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся: 
 

 Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного разви- 
 

тия учащихся) - увеличение значений выделенных показателей духовно-нравственного разви-

тия и социализации учащихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования (диагностический); 
 

 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей ду- 
 
ховно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 
 

 Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольного этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характе- 
 
ристик положительной динамики духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 

социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отно-

шение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном уч-

реждении могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики духовно-нравственного развития и социализации обучающихся. 
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Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 
 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования должна обеспечивать: 
 

- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обуче-

ния, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посредством индивидуализации и дифференциации образовательно-

го процесса; 

 дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться обще-

образовательным учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными образовательны-

ми учреждениями посредством организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие 

рассматривается как наиболее действенная форма совместной деятельности образовательных 

организаций, направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Цель программы: 
 

Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представите-

лям). 
 

Осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнитель-

ных общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных образо-

вательных программ. 

Приоритетным направлением программы на этапе основного общего образования стано-

вится формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможно- 
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стями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 
 

Задачи программы: 
 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной програм-

мы основного общего образования; 
 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интегра-

ции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой его нарушения и степенью выраженности (в соответствии с реко-

мендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
 

 осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо- 
 
бенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация ин-

дивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом 

и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учре-

ждения; 
 

 обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 
 

 формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 
 
 условиях реальной жизненной ситуации; 
 

 расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
 

 развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 
 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессио- 
 

нальной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 
 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, право-

вым и другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 

—  Преемственность.  Принцип  обеспечивает  создание  единого  образовательного  про- 
 

странства при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основных образовательных программ основного общего образования, необходимых детям с 

ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. Принцип обеспечива-

ет связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступе-

ни основного общего образования, программа профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования, программа формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программа социальной деятельности обучающихся. 
 

— Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 
 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка. 
 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям непрерывность помо- 
 

щи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 
 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 
 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с огра- 
 
ниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, обра-

зовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
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Направления работы 
 

Программа коррекционной работы й на ступени основного общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: диагностиче-

ское, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 
 

Характеристика содержания 
 

Диагностическая работа включает: 
 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными воз- 
 

можностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики наруше- 
 

ний в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 
 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни- 
 

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и личност- 
 

ных особенностей обучающихся; 
 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 
 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с огра- 
 

ниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 

—  реализацию  комплексного  индивидуально  ориентированного  социально-психолого- 
 

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития; 
 

— выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 
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— 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, познава- 
 

тельной и речевой сфер; 
 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 
 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникатив- 
 

ной компетенции; 
 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессиональ- 
 

ного самоопределения; 
 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), спо- 
 

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных усло-

виях; 
 

— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо- 
 

травмирующих обстоятельствах. 
 

Консультативная работа включает: 
 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям рабо- 
 

ты с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован- 
 

ных методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы 
 
 места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными спо- 
 

собностями и психофизиологическими особенностями. 
 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
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— информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с особыми об- 
 

разовательными потребностями, их родителей (законным представителям), педагогических ра-

ботников; 
 

— 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 роди- 
 
телям (законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса сопровождения учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 
 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин- 
 

дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
 

Механизмы реализации программы 
 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реали-

зовываться общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и 

иными организациями, так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 
 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является 

одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени ос-

новного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Сете-

вая форма реализации программы коррекционной работы предполагает использование ресур-

сов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций. 
 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образователь-

ных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья основной программы основного общего образования. 
 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях по-

вышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к современным образовательных технологиям и 
 
средствам воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образова-584 



тельных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению об-

разовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся об-

разовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности могут 

выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (за-

конные представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимо-

действия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяется договором между ними. 
 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает систем-

ное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребенка. 
 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия спе-

циалистов — это консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным пред-

ставителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адапта-

цией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
 

Требования к условиям реализации 

программы Организационные условия: 
 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы полу-

чения образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразова-

тельном классе, в коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной 

программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с использовани-585 



ем надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с ре-

комендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 
 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб- 
 

но-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение ком-

фортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических техно-

логий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного про-

цесса, повышения его эффективности, доступности); 
 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограничен- 
 
ными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, на-

правленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориен-

тированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индиви-

дуализированное обучения с учетом специфики нарушения ребенка; комплексное воздействие 

на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 
 

 обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, 
 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 
 

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы ра-

бочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, ди-

агностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществле-

ния профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учи-

теля-логопеда, учителя-дефектолога и др. 
 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче-

ского развития по индивидуальному учебному плану, целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 
 

Кадровое обеспечение 
 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квали-

фикации, имеющими специализированное образование и педагогами, прошедшими обязатель-

ную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основ-

ной образовательной программы основного общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание общеобра-

зовательных учреждений ставки педагогических (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, пе-

дагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалифи-

кации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоян-

ной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образователь-

ных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Два педагога прошли курсы: «Коррекционно-развивающая деятель-

ность учителя начальных классов, интегрировано обучающего учащихся с ЗПР», «Педагогиче-

ское сопровождение и коррекционная работа учителя 5-9 классов интегрированной школы». 
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Эти педагоги имеют четкое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях органи-

зации образовательного и реабилитационного процесса. 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физиче-

ского и (или) психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и мас-

совых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 
 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной об-

разовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имею-

щих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методиче-

ских пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных посо-

бий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной разви-

вающей образовательной среды: 
 

- преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей осо- 
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развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

 способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей, 
 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 
 

- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования в соответствии с требованиями, установленными Стан- 

дартом, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Учебный план основного общего образования 
 

Учебный план СОШ с.Ванзеват состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. Фе-

деральный компонент учебного плана обеспечивает реализацию обязательного федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных 

предметов и минимальное количество часов на их изучение. Региональный (национально-

региональный) компонент и компонент образовательного учреждения включает в себя часы 

регионального (национально-регионального) компонента и компонента образовательного уч-

реждения, которые используются в целях преемственности для реализации программ учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых учебных 

предметов, элективных курсов и курсов по выбору (предпрофильная подготовка).  
Учебный план в классах основного общего образования – 35 учебных недель в год. Го-

дичный план работы организован по четвертям, каникулы установлены по срокам годового ка-

лендарного учебного графика. Начало учебного года – 1 сентября, окончание для 5- 9 классов 

– 31 мая. 

Аттестация учащихся в 5-9 классах по окончанию каждой четверти. 

Продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут. На переменах проводятся игровые занятия 

 физкультурные паузы. Режим работы школы для 5-9 классов – 6-дневная учебная неделя. 

Занятия проводятся в одну смену.  
В 8, 9 классах вводится предпрофильная подготовка учащихся.  

Учебный план определяет в соответствии с Федеральным базисным учебным планом 

перечень образовательных областей и учебных предметов, обязательных для изучения данного 

уровня обучения, по которым проводится итоговая аттестация выпускников или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; распределяет минимальное учебное 

время между отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанных 

на рекомендациях Федерального базисного учебного плана, определяет максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся. Установленное в учебном плане годовое распределение часов 

дает возможность гибко распределять учебный материал и учебную нагрузку в течение учеб-

ного года, использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифферен-

циации и вариативности.  
вариант 3 – для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведется на рус-

ском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов России; 
 

Учебный план основного общего образования 
 

Вариант № 3 
 

Предметные об- Учебные Количество часов в неделю 

ласти предметы       
 

Классы 

      

 V VI VII VIII IX Всего 
        

 Обязательная часть       
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Филология Русский язык 5   6 3  3 3 20 
             

 Литература 2   2 2  2 3 11 
             

 Родной язык и лите-           

 ратура 3   3 3  3 3 15 
             

 Иностранный язык 3   3 3  3 3 15 
             

Математика и ин- Математика 5   5     10 

форматика 

            

Алгебра      3  3 3 9 
             

 Геометрия      2  2 2 6 
             

 Информатика      1  1 1 3 
             

Общественно- История 2   2 2  2 3 11 

научные предметы 

            

Обществознание 1   1 1  1 1 5 
             

 География 1   1 2  2 2 8 
             

Основы духовно- Основы духовно-           

нравственной нравственной культу-           

культуры народов ры народов России           

России   1/0        0,5 
             

Естественно- Физика      2  2 2 6 

научные предметы 

            

Химия        2 2 4 
             

 Биология 1   1 2  2 2 8 
             

Искусство Музыка 1   1 1    3 
             

 Изобразительное ис-           

 кусство 1   1 1  1  4 
             

Технология Технология  2   2  1  1  6 
             

Физическая куль- ОБЖ       1  1 1 3 

тура и Основы 

           

Физическая культу-  3  3  3  3 3 15 
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безопасности жиз-  ра       

недеятельности         
         

Итого   30,5 31 33 34 34 162,5 
        

Часть, формируемая участниками обра-       

зовательного процесса       
         

Математика и ин-  Информатика       

форматика   1 1     
         

Основы безопасно-  ОБЖ       

сти жизнедеятель-         

ности   0/1 1     
         

Итого   1,5 2 2 2 2 9,5 
       

Максимально допустимая недельная на-       

грузка   32 33 35 36 36 172 
       

Внеурочная деятельность (кружки, сек-       

ции, проектная деятельность и др.) * 6 6 6 6 6 6 
         

 

 Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образова-
тельным учреждением. 

 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, дальнейшего совер-

шенствования образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения ва-

риативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также вы-

полнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 
 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

-обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

-обновление содержания образования; 

-формирование общей культуры личности; 

-удовлетворение социальных запросов;  
-адаптация личности к жизни в обществе. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных предметов федерального компонента 

со-гласно государственному стандарту и минимальное количество часов на их изучение.  
Для формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены полностью все образова- 
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тельные области. Благодаря этому обеспечивается расширение возможностей для 

самовыражения и са-мореализации личности учащихся.  
При формировании инвариантной части учебного плана, обеспечивающего реализацию 

федераль-ного государственного образовательного стандарта, не уменьшено количество часов, 

отводимых на со-ответствующую образовательную область, не исключены какие-либо из них и 

не перераспределены ча-сы между ними. 
 целью формирования у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, 

осно-ванному на знании и уважении традиций религиозных культур многонационального народа 

России вво-дится учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  
этот предмет будет реализовываться в первом полугодии учебного года.  

 часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организу-

ется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.) 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является не-

отъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Общеобразо-

вательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, должно формиро-

ваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направ-

ляться на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обуче-

ния, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

 СОШ с. Ванзеват модель внеурочной деятельности оптимизационная. Модель вне-  
урочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного уч-

реждения предполагает, что в её реализации принимают участие все педагогические 

работники школы (учителя начальных классов, учитель музыки, учитель хореографии, 

учитель русского языка и литературы, библиотекарь). 
 СОШ с. Ванзеват координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работни-

ками, а также учебно-вспомогательным персоналом школы; организует в классе образователь-ный 

процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через разно-образные 

формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность в школе организуется по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, социальное. 
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Образовательные программы по внеурочной деятельности 

 

Направление 5 класс 
  

Спортивно-оздоровительное 1 час 
  

Общекультурное 2 часа 
  

Духовно-нравственное 1 час 
  

Социальное 2 часа 
  

Итого 6часов 

 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования определяет образовательное учреждение.  
Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров. Из тринадцати 

ра-ботающих педагогов имеют высшее педагогическое образование двенадцать учителей.. Один 

препода-ватель имеет высшую квалификационную категорию, два педагога имеют первую 

квалификационную категорию. Все педагоги вовремя проходят курсы повышения квалификации.  
Учебный план СОШ с. Ванзеват обеспечен необходимыми программно-методическими 

компо-нентами (программами, учебниками, методическими рекомендациями).  
Учебный план даёт возможность школе определиться в своей образовательной 

стратегии, осу-ществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся 

согласно федеральному компоненту государственного стандарта общего образования.  
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образова-

ния всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 
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Система условий реализации основной образовательной программы 
 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основ- 
 

ного общего образования включает: 
 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
 

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 
 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и по- 
 

вышения квалификации педагогических работников. 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
 

общего образования. 
 

 СОШ с. Ванзеват укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определенных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основные сведения о кадрах: 

 

 Ф.И.О.Предм   Базовое  образование   Стаж   Квали   Тема  и  сроки  по-   Иное  
учителя ет (наименование ву- рабо фикац следнего  повыше- 

  за/ссуза,специаль- ты. ионна ния квалификации 
  ность по диплому)   я  

     катего  

     рия  
1 Балашов Мате- Одесский государ- 37 выс- «Современные Почетный 

 Юрий мати- ственный педаго-  шая технологии раз- работник  

 Викторович ка гический универси-   вития личности общего об- 

   тет,  учитель  мате-   и формирования разования 
   матики, 1976   этнического са- Российской 
     

федерации,        
мосознания 

 

        Кандидат         

КМНС», АУ 
  

        математиче- 
       

ДПО ХМАО –        ских наук. 
       Югры ИРО в г.   

       Ханты – Ман-   

       сийске, 2012 г.   
2. Валеева Рус- Бирский государст- 45 соот- «Современные Почетный 

 Виолетта ский венный педагоги-  ветст- технологии раз- работник  

 Анваровна язык и ческий, учитель  вие вития   личности общего об- 
  лите- филолог, 1984   и  формирования разования 
  

рату- 
  

Российской       этнического са-   
ра, 

    
федерации       

мосознания 
 

  био-        
      

КМНС», АУ 
  

  логия       
            

595 



          ДПО ХМАО –  

          Югры  ИРО  в  г.  

          Ханты – Ман-  

          сийске, 2012 г.  
3 Клещенок ОБЖ Уральский госу- 21 вторая «Теория  и мето-  

 Александр  дарственный педа-   дика преподава-  

 Тимофеевич  гогический универ-   ния   основ безо-  

   ситет, социальный   пасности жизне-  
   педагог, организа-   деятельности   
     

(ОБЖ) и  военной 
 

   
тор экономической 

   

     службы (ОВС)»,  
   

деятельности, 1996 
   

     г.Ханты-    
             

          Мансийск АУД-  

          ПО  ХМАО-Югры  

          «ИРО», 2014 г.   
4. Молданова Зам. Югорский государ- 7 вторая «Современный  

 Наталья по ВР ственный универ-   образовательный  

 Михайловна  ситет, учитель род-   менеджмент»,  

   ного языка и лите-   г.Ханты-    

   ратуры      Мансийск    

          АУДПО ХМАО-  

          Югры «ИРО»,  

          2013 г.    
5. Русмиленко Физ- Уральский госу- 21 соот- Современные   

 Валерий куль- дарственный педа-  вет- образовательные  

 Борисович тура гогический универ-  свие технологии как  

   ситет, социальный   средство дости-  

   педагог, 1999   жения мета-   

          предметных,   

          предметных и   

          личностных ре-  

          зультатов обу-  

          чающихся в ус-  

          ловиях введения  

          ФГОС", ГБОУ  

          ВПО "СурГУ   

          ХМАО - Югры"  

          в г. Белоярский,  

          2012 г.    
6 Свинцов Зам. Марийский госу- 16 вторая «ФГОС ООО  

 Евгений по дарственный педа-   содержание и  
 Геннадьевич УВР, гогический инсти-   технологии  реа-  

  геогра тут,учитель физики   лизации» г. Бе-  

  фия и информатики,   лоярский, ГБОУ  
      

   1997       ВПО «Сургут-  

          ский государст-  
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         венный универ-  

         ситет ХМАО-  

         Югры»,    
7 Солин Анг- Югорский государ- 4 соот- «Формирование  

 Констан- лий- ственный универ-  ветст- универсальных  

 тин Вади- ский ситет, филолог,  вие учебных дейст-  
 мович язык, преподаватель по   вий у учащихся»  
  

инфор 
   

  специальности    г. Белоярский,  
  

мати- 
    

  
"Филология", 2006 

  
ГОУВПО 

  

  
ка 

    

        ХМАО - Югры  
          

         "Сургутский го-  

         сударственный  

         университет,  

         2015 г.    
8 Тимиргале Исто- Тюменский   3 соот- «Формирование  

 ева Стелла рия, государственный   ветст- универсальных  

 Валерьевн обще- университет,    вие учебных дейст-  

 а ствоз- история, 2011    вий у учащихся»  
  нание       г. Белоярский,  
  

и  ОР- 
       

        ГОУВПО   

  КСЭ,         
        

ХМАО - Югры 
 

  педа-        
        

"Сургутский го- 
 

  гог        

  орга-       сударственный  

  низа-       университет,  

  тор       2015 г.    
9 Хахонина Му- Михайловское пед- 25 соот- «Современный  

 Ольга зыка училище  Волго-  ветст- образовательный  

 Александ-  градской области,  вие менеджмент.  
 ровна  учитель  начальных   Принцип государ-  
     

ственно- 
   

   классов, воспита-      
     

общественного 
 

   
тель ГПД 1989, Бо- 

   

     управления в  об-     

рисоглебский  госу- 
   

     разовании»,   
   

дарственный педа- 
    

     г. Челябинск,  
   гогический инсти-   ГБОУ  ДПО  "Че-  

   тут,   учитель исто-   лябинский инсти-  

   рии, 2009      тут переподготов-  
         ки и  повышения  

         квалификации,  

         2014 г.    
10 Хуланхова Род- Югорский государ- 9 вторая «Культура обско-  

 Ольга ной ственный универ-   угорских народов  

 Герасимов язык и ситет, учитель хан-   (декоративно-  

 на лите- тыйского языка и   прикладное ис-  
  рату- 

лит-ры, 2007 
    кусство)»,   

  ра,     г.Ханты-    
           

  тех-       Мансийск  АУД-  
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ноло-   
гии 

ПО  ХМАО-Югры   
«ИРО», 2014 г. 

 

По уровню образования (основной состав): 

 

Всего   Высшее Незаконченное Среднее Среднее 
 Общее кол- В  том  числе  кандидаты  и высшее специальное  

 во  доктора наук    
       

10 10  1 - - - 

 

По стажу работы (основной состав):  
 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

1 1 2 - 1 3 2 

 

По квалификационным категориям: 
 

Педагогические работники:  
Всего Высшая I квалификационная II квалификационная 

 квалификационная категория категория 

 категория   
10 1 0 4 

Итого: % от общего числа 10% 0% 40% 
педагогических  работни-    

ков    

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро-

вого потенциала образовательного учреждения является обеспечение адекватности в соответ-

ствии с новыми образовательными реалиями и задачами системы непрерывного педагогиче-

ского образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

ра-ботников образования к реализации ФГОС: 
 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 
 

 

598 



 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм- 
 

мы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 
 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необ- 
 

ходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного 
 

общего образования является создание системы методической работы. 
 

Организация методической работы в СОШ с. Ванзеват 
 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их эру-

диции и компетентности в области определённого предмета и методики его преподавания. 

Задачи: 1. Обеспечить условия для непрерывного совершенствования профессионального 

мас-терства учителя с учётом методической проблемы школы «Развитие творческого подхода 

учи-теля к своей работе, поиск новых форм и методов организации обучения и воспитания 

школь-ников на уроках и во внеурочное время»  
 Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных информационных техно-

логий. 

 Создать и внедрить элективные и профильные курсы для развития склонностей и 

способно-стей учащихся. 

 Продолжить работу с одарёнными учащимися, направленную на участие в 

предметных олимпиадах. 

 Работа в рамках реализации ФГОС основного общего образования.  
6.Реализация здоровьесберегающих технологий, направленных на формирование у детей 

цен-ностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 
 

План работы на 2015-2016 учебный год  
Основные Задачи Мероприятия Сроки Ответственный 

направления     
1.Внутришкольный Отслеживание каче- Тестирование Январь Зам по УР, учи- 
мониторинг ства образования в   теля- 

 5,7.8,9 классах   предметники 
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2.Индивидуальная Выявление уровня Анализ посе- Февраль ШМО 

работа с учитель- профессиональной щённых уроков,   

ским коллективом компетентности ме- собеседование с   

как основным фак- тодической подго- учителями по   

тором обеспечения товки учителей, ана- тематическим   

различных индиви- лиз срезов знаний планам и про-   

дуальных траекто- учащихся граммам   

рий образования     

учащихся     

     

3.Выпускные экза- Подготовка к ГИА Тестирование в 9 Март Зам по УР, учи- 
мены в 9 классе  классе  теля- 

    предметники 

4.Методическая Подвести итоги ра- Выступления Апрель Руководитель 
конференция «Ре- боты учителей над учителей  МО 

зультаты работы над методической темой    

методической темой школы    

школы»     

     

5.Итоги методиче- Подвести итоги. По- Круглый стол Май Зам по УР, 
ской работы. Пла- ставить задачи на «Подводим ито-  руководитель 

нирование методи- новый учебный год. ги»  МО 

ческой работы на     

новый учебный год     

     

 

 школе действуют методические объединения: учителей начальных классов и воспитателя 

ДОУ, учителей гуманитарного цикла, учителей математики, учителей естественного цикла, 

классных руководителей. Работа школьных МО была направлена на повышение 

профессио-нального мастерства педагогов и строилась на основе диагностики. 
 
Выявленные затруднения рассматриваются на заседаниях методического объединения учите-

лей-предметников и методического объединения классных руководителей.  
Систематически проводится методическая работа по изучению методических писем, реко-

мендаций, что способствовует профессиональному росту педагогов. 

Заседания методических объединений проходят в форме семинаров – практикумов, теоретико 

– практических семинаров, «круглых столов».  
Целенаправленно ведётся работа по освоению учителями современных методик и технологий 

обучения. 

За 2014-2015 учебный год было проведено 5 заседаний МО учителей – предметников, где рас-

сматривались следующие вопросы: 
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 Предпрофильная подготовка в 9 классе.  
2.Подготовка ОУ к введению и реализации ФГОС основного общего образования. 

 Использование ИКТ в деятельности учителя. 

 Проведение внутришкольных предметных олимпиад.  
 Методы организации самостоятельной работы учащихся на уроке. 

 Проектная и иследовательская технологии.  
 Методология и методика здоровьезберегающей деятельности при внедрении ФГОС ООО 

в основное звено общеобразовательного учреждения. 
 

Тематика заседаний отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед МО. Заседания 

тщательно готовились и продумывались руководителем МО. При выступлении педагоги шко-

лы использовали опыт своей работы. 

Практической направленностью отличались выступления следующих учителей: 

Тимиргалеева С.В., классный руководитель 9 класса, по теме «Предпрофильная подго-

товка в 9 классе»  
Хахонина О.А., учитель начальных классов и музыки, по теме «Методология и методи-ка 

здоровьезберегающей деятельности при внедрении ФГОС ООО в основное звено 

общеобразовательного учреждения.»  
Солин К.В., учитель информатики, по теме «Использование ИКТ в деятельности учите-ля.  
Валеева В.А., учитель русского языка и литературы, по теме «Методы организации са-

мостоятельной работы учащихся на уроке».  
Свинцов Е.Г.,зам. по УВР, по теме: «ФГОС ООО содержание и технологии реализа-ции». 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 
 

основного общего образования 
 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процес-

са по отношению к начальной ступени общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 
 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образо-

вательного процесса; 
 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней пси-

холого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 
 

№ Базовые Характеристики Показатели оценки 

 компетентности компетентностей компетентности 

 педагога   

I. Личностные качества   

1.1. Вера в силы и воз- Данная компетентность яв- - Умение создавать ситуацию 
 можности обучаю- ляется выражением гумани- успеха для обучающихся; 

 щихся стической позиции педагога. - Умение осуществлять гра- 
  Она отражает основную за- мотное педагогическое оцени- 

  дачу педагога – раскрывать вание, мобилизующее академи- 

  потенциальные возможности ческую активность; 

  ученика. Данная компетент- - Умение находить положи- 

  ность определяет позицию тельные стороны у каждого 
  педагога в отношении успе- обучающегося, строить образо- 

  хов обучающихся. Вера в си- вательный процесс с опорой на 
  лы и возможности обучаю- эти стороны, поддерживать по- 

  щихся снимает обвинитель- зитивные силы развития; 

  ную позицию в отношении - Умение разрабатывать инди- 

  ученика, свидетельствует о видуально-ориентированные 

  готовности поддерживать образовательные проекты. 
  ученика, искать пути и мето-  

  ды, отслеживающие успеш-  

  ность его деятельности. Вера  

  в силы и возможности уче-  

  ника есть отражение любви к  

  обучающемуся. По иному  

  можно сказать, что любить  

  ребенка, значит верить в его  

  возможности, создавать ус-  

  ловия для разворачивания  

  этих сил в образовательной  

  деятельности.  

1.2. Интерес к внутрен- Интерес к внутреннему миру - Умение составить устную и 
 нему миру обу- обучающихся предполагает письменную характеристику 

 чающихся не просто знания их индиви- обучающихся, отражающую 

  дуальных и возрастных осо- разные аспекты его внутреннего 

  бенностей, но и выстраива- мира; 

  ние всей педагогической дея- - Умения выяснить индивиду- 
  тельности с опорой на инди- альные предпочтения (индиви- 

  видуальные особенности дуальные образовательные по- 

  обучающихся. Данная ком- требности), возможности учени- 

  петентность определяет все ка, трудности, с которыми он 
  аспекты педагогической дея- сталкивается: 

  тельности - Умение построить индиви- 

   дуализированную образователь- 
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   ную программу: 

   - Умение показать личностный 

   смысл обучения с учетом инди- 

   видуальных характеристик 

   внутреннего мира. 
1.3. Открытость к при- Открытость к принятию дру- - Убежденность, что истина 

 нятию других пози- гих позиций и точек зрения может быть не одна; 

 ций, точек зрения предполагает, что педагог не - Интерес к мнениям и позици- 

 (неидеоло- считает единственно пра- ям других 

 гизированное мыш- вильной свою точку зрения. - Учет других точек зрения в 

 ление педагога) Он интересуется мнением процессе оценивания обучаю- 

  других и готов их поддержи- щихся 
  вать в случаях достаточной   

  аргументации. Педагог готов   

  гибко реагировать на выска-   

  зывания обучающегося,   

  включая изменение собст-   

  венной позиции.   

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль - Ориентация в основных сфе- 
  педагогической деятельно- рах материальной и духовной 

  сти. Заключается в знаниях жизни; 

  педагога об основных фор- - Знание материальных и ду- 
  мах материальной и духов- ховных интересов молодежи; 

  ной жизни человека. Опреде- - Возможность 

  ляет, во многом, успешность продемонстрировать свои 

  педагогического общения, достижения; 

  позицию педагога в глазах - Руководство кружками и 

  обучающихся. секциями. 
     

1.5. Эмоциональная Определяет характер отно- - В трудных ситуациях педагог 
 устойчивость шений в учебном процессе, сохраняет спокойствие; 

  особенно в ситуациях кон- - Эмоциональный конфликт не 

  фликта. Способствует влияет на объективность оцен- 

  сохранению объективности ки; 

  оценки обучающихся. - Не стремится избежать эмо- 

  Определяет эффективность ционально-напряженных ситуа- 

  владения классом. ций. 
    

1.6. Позитивная направ- В основе данной компетент- - Осознание целей и ценностей 
 ленность на педаго- ности лежит вера в собствен- педагогической деятельности, 
 гическую деятель- ные силы, собственную эф- - Позитивное настроение, 

 ность. Уверенность фективность. Способствует - Желание работать, 

 в себе позитивным отношениям с - Высокая профессиональная 

  коллегами и обучающимися. самооценка. 

  Определяет позитивную на-   
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правленность на педагогиче-   
скую деятельность. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести Основная компетенция, - Знание образовательных 
 тему урока в педа- обеспечивающая эффектив- стандартов и реализующих их 

 гогическую задачу ное целеполагание в учебном программ; 

  процессе. Обеспечивает реа- - Осознание нетождественно- 
  лизацию «субъект- сти темы урока и цели урока; 

  субъектного» подхода, ста- - Владение конкретным набо- 

  вит ученика в позицию субъ- ром способов перевода темы в 

  екта деятельности, лежит в задачу. 
  основе формирования твор-   

  ческой личности.   

2.2. Умение ставить пе- Данная компетентность яв- - Знание возрастных 
 дагогические цели и ляется конкретизацией пре- особенностей обучающегося; 
 задачи сообразно дыдущей. Она направлена на - Владение методами перевода 

 возрастным и инди- индивидуализацию обучения цели в учебную задачу на кон- 
 видуальным осо- и благодаря этому связана с кретном возрасте. 

 бенностям обу- мотивацией и общей успеш-   

 чающихся ностью.   

 Мотивация учебной деятельности  
3.1. Умение обеспечить Компетентность позволяю- - Знания возможностей 

 успех в деятельно- щая обучаемому поверить в конкретных учеников; 

 сти свои силы, утвердить себя в - Постановка учебных задач, в 

  глазах окружающих, один из соответствии с возможностями 
  главных способов обеспе- ученика; 

  чить позитивную мотивацию - Демонстрация успехов обу- 

  учения. чающихся родителям, одно- 

   классникам. 
    

3.2. Компетентность в Педагогическое оценивание - Знание многообразия 
 педагогическом служит реальным инстру- педагогических оценок; 

 оценивании ментом осознания обучаю- - Знакомство с литературой по 
  щимся своих достижений и данному вопросу; 

  недоработок. Без знания сво- - Владение (применение) раз- 

  их результатов невозможно личными методами оценивания. 
  обеспечить субъектную по-  

  зицию в образовании.  
3.3. Умение превращать Это одна из важнейших ком- - Знание интересов учащихся, 

 учебную задачу в петентностей, обеспечиваю- их внутреннего мира; 

 личностно- щих мотивацию учебной - Ориентация в культуре, 

 значимую деятельности. Умение показать роль и значе- 

   ние изучаемого материала в 

   реализации личных планов. 

IV. Информационная компетентность  
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4.1. Компетентность в Глубокое знание предмета - Знание генезиса формирова- 

 предмете преподавания, сочетающееся ния предметного знания (исто- 

 преподавания с общей культурой педагога. рия, персоналии, для решения 

  Сочетание теоретического каких проблем разрабатыва- 

  знания с видением его прак- лось); 

  тического применения, что - Возможности применение 

  является предпосылкой уста- получаемых знаний для объяс- 

  новления личностной значи- нения социальных и природных 

  мости учения. явлений; 

   - Владение методами решения 

   различных задач; 

   Свободное решение задач ЕГЭ, 
   олимпиад: региональных, рос- 

   сийских, международных. 

4.2. Компетентность в Обеспечивает возможность - Знание нормативных методов 
 методах эффективного усвоения зна- и методик; 

 преподавания ния и формирования умений, - Демонстрация личностно- 

  предусмотренных програм- ориентированных методов обра- 
  мой. Обеспечивает зования; 

  индивидуальный подход и - Наличие своих «находок» и 

  развитие творческой методов, авторской школы; 

  личности. - Знание современных дости- 

   жений в области методики обу- 
   чения, в том числе и использо- 

   вание новых информационных 

   технологий; 

   - Использование в учебном 
   процессе современных методов 

   обучения. 
4.3. Компетентность в Позволяет осуществить ин- - Знание теоретического мате- 

 субъективных усло- дивидуальный подход к ор- риала по психологии, характе- 

 виях деятельности ганизации образовательного ризующего индивидуальные 

 (знание учеников и процесса. Служит условием особенности обучающихся; 

 учебных коллекти- реализации гуманизации об- - Владение методами диагно- 

 вов) разования. Обеспечивает вы- стики индивидуальных особен- 

  сокую мотивацию академи- ностей (возможно со школьным 

  ческой активности. психологом); 

   - Использование знаний по 

   психологии в организации учеб- 

   ного процесса; 

   - Разработка индивидуальных 

   проектов на основе индивиду- 

   альных характеристик обучаю- 

   щихся; 

   - Владение методами 
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   социометрии; 

   - Учет особенностей учебных 

   коллективов в педагогическом 

   процессе; 

   - Знание (рефлексия) своих 
   индивидуальных особенностей и 

   их учет в своей деятельности. 

4.4. Умение вести само- Обеспечивает постоянный - Профессиональная 
 стоятельный поиск профессиональный рост и любознательность; 

 информации творческий подход к педаго- - Умение пользоваться различ- 

  гической деятельности. ными информационно– поиско- 

  Современная ситуация быст- выми технологиями; 

  рого развития предметных - Использование различных 

  областей, появление новых баз данных в образовательном 

  педагогических технологий процессе. 
  предполагает непрерывное  

  обновление собственных  

  знаний и умений, что обес-  

  печивает желание и умение  

  вести самостоятельный по-  

  иск.  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1. Умение разработать Умение разработать образо- - Знание образовательных 

 образовательную вательную программу явля- стандартов и примерных про- 

 программу, выбрать ется базовым в системе про- грамм; 
 учебники и учебные фессиональных компетен- - Наличие персонально разра- 

 комплекты. ций. Обеспечивает реализа- ботанных образовательных про- 
  цию принципа академиче- грамм: 

  ских свобод на основе инди- а)характеристика этих программ 
  видуальных образовательных по содержанию, по источникам 

  программ. Без умения разра- информации; 
  батывать образовательные б)по материальной базе, на ко- 

  программы в современных торой должны реализовываться 
  условиях невозможно твор- программы; 

  чески организовать образо- в)по учету индивидуальных ха- 

  вательный процесс. рактеристик обучающихся. 

  Образовательные программы - Обоснованность 

  выступают средствами целе- используемых образовательных 
  направленного влияния на программ. 

  развитие обучающихся. - Участие учащихся и их роди- 

  Компетентность в разработке телей в разработке образова- 

  образовательных программ тельной программы, индивиду- 

  позволяет осуществлять пре- ального учебного плана и инди- 

  подавание на различных видуального образовательного 

  уровнях обученности и раз- маршрута. 
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  вития обучающихся. - Участие работодателей в раз- 

  Обоснованные выбор учеб- работке образовательной про- 

  ников и учебных комплектов граммы. 

  является составной частью - Знание учебников и учебно- 

  разработки образовательных методических комплектов, ис- 
  программ, характер пред- пользуемых в образовательных 

  ставляемого обоснования по- учреждениях, рекомендованных 

  зволяет судить о стартовой органом управления образова- 
  готовности к началу педаго- нием. 

  гической деятельности, по- - Обоснованность выбора 

  зволяет сделать вывод о го- учебников и учебно- 
  товности педагога учитывать методических комплектов, ис- 

  индивидуальные характери- пользуемых педагогом. 

  стики обучающихся.  

    

5.2. Умение принимать Педагогу приходится посто- - Знание типичных педагогиче- 
 решение в различ- янно принимать решения: ских ситуаций, требующих уча- 

 ных педагогических - Как установить стия педагога для своего реше- 

 ситуациях дисциплину; ния; 

  - Как мотивировать - Владение набором решающих 
  академическую активность; правил, используемых для раз- 

  - Как вызвать интерес у личных ситуаций; 

  конкретного ученика; - Владение критерием пред- 

  - Как обеспечить понимание почтительности при выборе того 

  и т.д. или иного решающего правила; 

  Разрешение педагогических - Знание критериев достижения 

  проблем составляет суть пе- цели. 

  дагогической деятельности. - Знание не типичных кон- 
  При решении проблем могут фликтных ситуаций; 

  применяться как стандарт- - Примеры разрешения кон- 
  ные решения (решающие кретных педагогических ситуа- 

  правила), так и творческие ций; 

  (креативные) или интуитив- - Развитость педагогического 

  ные. мышления. 
    

VI Компетенции в организации учебной деятельности  

6.1. Компетентность в Является одной из ведущих в - Знание обучающихся; 
 установлении субъ- системе гуманистической - Компетентность в 

 ект-субъектных от- педагогики. Предполагает целеполагании 

 ношений способность педагога к взаи- - Предметная компетентность; 

  мопониманию, установлению - Методическая 

  отношений сотрудничества, компетентность; 

  способность слушать и чув- - Готовность к сотрудничеству. 
  

ствовать, выяснять интересы    
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  и потребности других участ-  

  ников образовательного про-  

  цесса, готовность вступать в  

  помогающие отношения, по-  

  зитивный настрой педагога.  

6.2. Компетентность в Добиться понимания учебно- - Знание того, что знают и по- 
 обеспечении пони- го материала – главная зада- нимают ученики; 

 мания педагогиче- ча педагога. Этого понима- - Свободное владение 

 ской задачи и спо- ния можно добиться путем изучаемым материалом; 

 собах деятельности включения нового материала - Осознанное включение ново- 

  в систему уже освоенных го учебного материала в систему 
  знаний или умений и путем освоенных знаний обучающих- 

  демонстрации практического ся; 

  применения изучаемого ма- - Демонстрация практического 

  териала. применения изучаемого мате- 

   риала; 

   - Опора на чувственное 

   восприятие. 

6.3. Компетентность в Обеспечивает процессы сти- - Знание функций 
 педагогическом мулирования учебной актив- педагогической оценки; 

 оценивании ности, создает условия для - Знание видов педагогической 

  формирования самооценки, оценки; 

  определяет процессы форми- - Знание того, что подлежит 

  рования личностного «Я» оцениванию в педагогической 

  обучающегося, пробуждает деятельности; 

  творческие силы. Грамотное - Владение методами 

  педагогическое оценивание педагогического оценивания; 

  должно направлять развитие - Умение продемонстрировать 
  

учащегося от внешней оцен-   эти методы на конкретных при- 
  

ки к самооценке.   мерах; 
  

Компетентность в оценива-   

- Умение перейти от педагоги-   нии других должно сочетать- 
  

ся с самооценкой педагога. 
ческого оценивания к самооцен- 

  ке.    

    

6.4. Компетентность в Любая учебная задача раз- - Свободное владение учебным 
 организации ин- решается, если обучающийся материалом; 

 формационной ос- владеет необходимой для - Знание типичных трудностей 

 новы деятельности решения информацией и зна- при изучении конкретных тем; 

 обучающегося ет способ решения. Педагог - Способность дать дополни- 

  должен обладать компетент- тельную информацию или орга- 
  ностью в том, чтобы дать или низовать поиск дополнительной 

  организовать поиск необхо- информации необходимой для 
  димой для ученика информа- решения учебной задачи; 

  ции. - Умение выявить уровень раз- 
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   вития обучающихся; 

   - Владение методами объек- 

   тивного контроля и оценивания; 

   - Умение использовать навыки 
   самооценки для построения ин- 

   формационной основы деятель- 

   ности (ученик должен уметь оп- 
   ределить, чего ему не хватает, 

   для решения задачи) 

6.5. Компетентность в Обеспечивает эффективность - Знание современных средств 
 использовании со- учебно-воспитательного и методов построения образова- 

 временных средств процесса. тельного процесса; 

 и систем организа-  - Умение использовать средст- 
 ции учебно-  ва и методы обучения, адекват- 

 воспитательного  ные поставленным задачам, 

 процесса  уровню подготовленности обу- 

   чающихся, их индивидуальным 

   характеристикам; 

   - Умение обосновать выбран- 

   ные методы и средства обуче- 

   ния. 

6.6. Компетентность в Характеризует уровень вла- - Знание системы 
 способах умствен- дения педагогом и обучаю- интеллектуальных операций; 

 ной деятельности щимися системой интеллек- - Владение интеллектуальными 

  туальных операций операциями; 

   - Умение сформировать интел- 
   лектуальные операции у учени- 

   ков; 

   - Умение организовать исполь- 

   зование интеллектуальных опе- 

   раций, адекватных решаемой 

   задаче. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования. 
 

Уровни психолого-педагогического сопровождения  
 
 
 

 

Индивидуальное  

 
 
 

 

Групповое 

 
 
 

 

На уровне класса  

 
 
 

 

На уровне ОУ  
 

 

Основные формы сопровождения  
 
 
 
 

 

Консультирование  

 

Развивающая  
работа 

 
 
 

 

Диагностика  

 

Профилактика  

 

Коррекционная работа 

 
 
 
 

 

Экспертиза  
 

Просвещение 

 
 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения  
 
 
 
 

сохранение и  
укрепление 

психологического 
здоровья 

 
 

формирование ценно-  
сти здоровья и безо- 

пасного образа жизни 
 
 
 

развития экологической  
культуры 

 
 
 
 

дифференциация и  
индивидуализация 

обучения 

 
 

 
мониторинг  

возможностей и 
способностей 
обучающихся 

 
 
 
 

 

выявление и  
поддержка детей 
 особыми обра-

зовательными 

потребностями 

 
 
 

 
выявление и  
поддержка 

одаренных детей 

 
 
 
 

психолого-  
педагогическая под- 
держка участников 

олимпиадного движе- 
ния 

 
обеспечение осознан-  
ного и ответственного 
выбора дальнейшей 
профессиональной 

сферы деятельности 

 

формирование комму-  
никативных навыков в 

разновозрастной среде 
и среде сверстников 

 
поддержка детских  

объединений и учени-  
ческого самоуправле- 

ния 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 
 

общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основно-го 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государ-

ственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов общего образования. 
 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества предос-

тавляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляе-

мых на эти цели средств бюджета. 
 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушево-

го финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет меха-

низм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта. 
 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образова-

тельного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложив-

шейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
 

Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем фи-

нансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в уч-

реждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 
 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы фи-

нансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх установ-

ленного регионального подушевого норматива. 
 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие расхо-

ды на год: 
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 оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных коэффици- 
 

ентов к заработной плате, а также отчисления; 
 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при- 
 

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к ин-

формационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 
 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь- 
 

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.) за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по ор-

ганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным уч-

реждениями и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 
 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трех следующих уровнях: 
 

 на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 
 

 на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное 

учреждение); 

 на уровне образовательного учреждения. 
 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на од-

ного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 
 

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений), 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отноше-612 



ний (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уров-

не внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательное учрежде-

ние) и на уровне образовательного учреждения. 
 

 связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспи- 
 
тательная методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических 

работников. 
 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, опреде-

ленного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством обу-

чающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образо-

вательного учреждения. 
 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 
 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимули-

рующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда - от 20% до 

40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением само-

стоятельно; 
 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру-

ководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического пер-

сонала - 70% от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным учреж-

дением; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 
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общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагоги-

ческого работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности обу-

чающихся в классах. 
 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло-

кальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во вне-

урочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

т.ч. здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового педа-

гогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;


 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого


 учебно-вспомогательного персонала; 
 

 внутри базовой части фонда оплаты труда соотношение общей и специальной частей;


 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ре-
 

гиональными и муниципальными нормативными актами. 
 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего об-

разования образовательное учреждение: 
 

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по каж- 
 

дой позиции; 
 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре- 
 

ния Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

 определяет  объемы  финансирования,  обеспечивающие  реализацию  внеурочной  дея-614 



тельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу образователь-

ного 

«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирова-

ния системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учрежде-

ний» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего об-

разования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложе-

ны дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 
 

 разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным учреж- 
 

дением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
 

на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнитель-

ного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 
 

за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого спектра про-

грамм внеурочной деятельности. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
 

Материально-техническая база СОШ с. Ванзеват должна быть приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 
 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом пе-

речни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образователь-

ного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензиро-

вании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 31 марта 2009 г. N 277, а также соответствующие методические рекоменда-

ции, в том числе: 
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 письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»); 
 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
 

 аналогичные Перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локаль- 
 

ными актами образовательного учреждения, разработанными с учетом особенностей 

реализа-ции основной образовательной программы в образовательном учреждении. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС в СОШ с. Ванзеват, реализующем основную 

обра-зовательную программу основного общего образования, должны быть оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго- 
 

гических работников; 
 

 лекционные аудитории; 
 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, модели- 
 

рованием и техническим творчеством; 
 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мас- 
 

терские; 
 

 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изо- 
 

бразительным искусством; 
 

 лингафонные кабинеты; 
 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальны- 
 

ми залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
 

 актовые и хореографические залы; 
 

 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, осна- 
 

щенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 
 

 автогородки; 
 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горя-

чих завтраков; 
 

 помещения для медицинского персонала; 
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 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 
 

Все помещения должны быть оснащены полными комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности. «Оценка материально-технических 

условий реализации основной образовательной про- 
 

 граммы»  

 Техническое обеспечение:   
    

 Количество компьютеров (всего)  Четырнадцать 

 Количество ПК, используемых в учебном процессе Восемь 

 Количество ПК, находящихся в свободном доступе Восемь 
 Количество компьютерных классов/ количество компьюте- Один.  Восемь 

 ров   

 Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами Четыре 

 Количество видеотехнических устройств  Семь 

 Количество аудиотехнических устройств  Один 

Подключение к сети Интернет:   
    

 Наличие подключения к сети Интернет Есть  

 Количество терминалов, с которых име- Три  

 ется доступ к сети Интернет   
 
 

Сведения о материально – технической базе школы. 
 

1. Количество паспортизированных учебных кабинетов 21 

2. Количество лабораторий 6 

3. Количество мастерских 2 

4. Столовая (количество посадочных мест) 1(50 мест) 

5. Медицинский кабинет 1 

6. Библиотека 1 

7. Читальный зал 1 

8. Актовый зал 1 

9. Спортивный зал 1 

 

617 



10.Тренажерный зал 1 

11.Спортплощадка (м²) 1 (1 га) 

12. Медиатека 1 

13. Компьютерный класс 1 

14.Фонд библиотеки:  

а) художественной литературы 877; 

б) учебной литературы 1849 

в) справочной литературы 200; 

г) методической   литературы 849 

д) научно-популярной литературы 30. 
 

 

Необходимо также на основе САНПиНов оценить набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и меди-

цинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой ре-

жим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, кото-

рые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной про- 
 

граммы основного общего образования 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реали-

зации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современ-

ной информационно-образовательной средой. 
 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педаго-

гическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образователь-

ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогиче-

ских 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. 
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Модель аналитической таблицы  

«Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, со- 

ответствующей требованиям Стандарта» 
 

№  

Необходимые средства 
Необходимое Меры по 

п/п  количество приведению 
    средств/ условий в со- 
    имеющееся ответствие с 
    в наличии требованиями 
     Стандарта и 
     сроки их реа- 
     лизации 
I.  Технические средства:   

1.  мультимедийный проектор и экран 1  

2.  принтер монохромный 1  

3.  принтер цветной -  

4.  фотопринтер -  

5.  цифровой фотоаппарат 1  

6.  цифровая видеокамера -  

7.  графический планшет -  

8.  сканер 1  

9.  микрофон 2  

10  музыкальная клавиатура -  

11  оборудование компьютерной сети   
12  Конструктор,  позволяющий создавать компьютерно- -  

  управляемые движущиеся модели с обратной связью   

13  цифровые датчики с интерфейсом -  

14  устройство глобального позиционирования -  

15  цифровой микроскоп -  
16  доска  со  средствами,  обеспечивающими  обратную -  

  связь   

II.  Программные инструменты:   

1.  операционные системы и служебные инструменты   
2.  орфографический корректор для текстов на русском   

  и иностранном языках   

3.  клавиатурный тренажер для русского и иностранного   

  языков   

4.  текстовый  редактор для работы  с русскими  и  ино-   

  язычными текстами   

5.  инструмент планирования деятельности   
6.  графический редактор для обработки растровых изо-   

  бражений   

7.  графический редактор для обработки векторных изо-   

  бражений   

8.  музыкальный редактор   

9.  редактор подготовки презентаций   

10  редактор видео   

11  редактор звука   

12  ГИС   

13  редактор представления временной информации (ли-   
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  ния времени)           

14  редактор генеалогических деревьев      

15  цифровой биологический определитель     

16  виртуальные лаборатории по учебным предметам   
17  среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетево-   

  го взаимодействия       

18  среда для интернет-публикаций      

19  редактор интернет-сайтов       
20  редактор  для  совместного  удаленного  редактирова-   

  ния сообщений           

III.  Обеспечение технической, методической и организа-   

  ционной поддержки:       

1.  разработка планов, дорожных карт    +  

2.  Заключение договоров     +  
3.  Подготовка  распорядительных документов +  

  учредителя           

4.  Подготовка локальных актов образовательного учре- +  

  ждения           

5.  Подготовка программ формирования ИКТ- +  
  компетентности  работников  ОУ  (индивидуальных   

  программ для каждого работника) ….      

  ……           
IV.  Отображение образовательного процесса в информа-   

  ционной среде:           
1.  размещаются  домашние задания  (текстовой форму- +  

  лировки,   видео-фильм для анализа, географическая   

  карта)           
2.  размещаются  результаты  выполнения  аттестацион- +  

  ных работ обучающихся       

3.  Размещаются  творческие  работы  учителей  и  обу- -  

  чающихся           

4.  Осуществляется связь учителей, администрации, ро- +  

  дителей, органов управления       

5. 
 Осуществляется методическая  поддержка учителей -  

 (интернет-школа,  интернет-ИПК,  мултимедиа  кол-   

….  лекция)           
V.  Компоненты на бумажных носителях:      

1.  Учебники (органайзеры)     +  

2.  Рабочие тетради (тетради-тренажеры)    -  

VI.  Компоненты на CD и DVD:       

1.  Электронные приложения к учебникам   +  

2.  Электронные наглядные пособия    +  

3.  Электронные тренажеры     -  

4.  Электронные практикумы     -  

…  …..            
 

СОШ с. Ванзеват определяются необходимые меры и сроки по приведению информаци-

онно-методических условий реализации основной образовательной программы основного 

об-щего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой систе- 
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мы условий реализации основной образовательной программы основного общего образо-

вания. 

 

Направление Мероприятиия Сроки 

мероприятий  реали- 

  зации 
I. Нормативное 1.Наличие решения органа государственно-общественного Февраль 
обеспечение вве- управления ( управляющего совета, попечительского совета) о 2015 

дения введении в образовательном учреждении ФГОС ООО.  

ФГОС 2.Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного Январь 

 учреждения. 2015 
 3.Разработка на основе примерной основной образовательной Апрель 
 программы основного общего образования основной образова- 2015 

 тельной программы образовательного учреждения.  
 4.Утверждение основной образовательной программы образо- Май 

 вательного учреждения. 2015 
 3. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требо- Март- 
 ваниям ФГОС. апрель 

  2015 
 5.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего Май 
 образования и тарифно-квалификационными характеристиками 2015 

 должностных инструкций работников образовательного учре-  

 ждения.  
 6.Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ос- Февраль 

 новного общего образования 2015 
 7.Определение списка  учебников и учебных пособий, исполь- Февраль 
 зуемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС 2015 

 основного общего образования.  

 8.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к Январь 
 различным объектам инфраструктуры образовательного учре- 2015 

 ждения с учетом требований к минимальной оснащенности  

 учебного процесса (например, положений о культурно-  

 досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физ-  

 культурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)  

 9. Разработка: Март- 

 образовательных программ (индивидуальных и др.); апрель 
 учебного плана; 2015 

 рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, мо-  

 дулей;  

 годового календарного учебного графика;  

 положений о внеурочной деятельности обучающихся;  

 положения об организации текущей  и итоговой оценки дости-  

 жения обучающимися планируемых результатов освоения ос-  

 новной образовательной программы;  
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 положения об организации домашней работы обучающихся;  

 положения о формах получения образования……  
   

II. Финансовое 1.Определение объема расходов, необходимых для реализации Май 
обеспечение вве- ООП  и достижения планируемых результатов, а также меха- 2015 
дения низма их формирования.  

ФГОС   

 2.Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламен- Май 
 тирующих установление заработной платы работников образо- 2015 
 вательного учреждения, в том числе стимулирующих  надбавок  

 и доплат, порядка и размеров премирования.  
 3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому дого- Июнь 

 вору с педагогическими работниками. 2015 

 …..  

III. 1. Обеспечение координации деятельности субъектов образова- Апрель 
Организацион- тельного процесса, организационных структур учреждения по 2015 

ное обеспечение подготовке и введению ФГОС общего образования.  
введения 2. Разработка модели организации образовательного процесса. Май 

ФГОС  2015 

 3. Разработка и реализация моделей взаимодействия  учрежде- Май 
 ния общего образования и дополнительного образования де- 2015 

 тей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности.  

 4.Разработка и реализация  системы мониторинга образова- Апрель 
 тельных потребностей обучающихся и родителей по использо- 2015 

 ванию часов вариативной части учебного плана и внеурочной  

 деятельности.  
 5. Привлечение органов государственно-общественного управ- Май 
 ления образовательным учреждением к проектированию ос- 2015 
 новной образовательной программы основного общего образо-  

 вания.  

 …….  

IV. Кадровое 1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС Апрель 

обеспечение вве- основного общего образования. 2015 
дения 2.Создание (корректировка) плана-графика повышения квали- Февраль 

ФГОС фикации педагогических и руководящих работников образова- 2012 

 тельного учреждения в связи с введением ФГОС.  
 3. Разработка (корректировка) плана научно-методической ра- Февраль 
 боты (внутришкольного повышения квалификации) с ориента- 2015 
 цией на проблемы введения ФГОС начального общего образо-  

 вания.  

 …..  

V. Информаци- 1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о Май- 
онное обеспече- введении ФГОС основного общего образования. июнь 

ние введения  2015 
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ФГОС 2.Широкое информирование родительской общественности о Апрель- 

 подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты май 

  2015 
 3.Организация изучения общественного мнения по вопросам Март 
 введения новых стандартов и внесения дополнений в содержа- 2012 
 ние основной образовательной программы основного общего  

 образования  

 4. Реализация деятельности сетевого комплекса информацион- Апрель 
 ного взаимодействия по вопросам введения ФГОС основного 2015 

 общего образования  
 5.Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах Октябрь 

 введения ФГОС. 2015 
 6.Разработка  рекомендаций  для педагогических работников: Март 
 по организации внеурочной деятельности обучающихся; 2015 

 организации текущей и итоговой оценки достижения плани-  

 руемых результатов;  

 использованию ресурсов времени для организации домашней  

 работы обучающихся;  

 перечня и рекомендаций по использованию интерактивных  

 технологий.  
VI. Материаль- 1.Анализ материально-технического обеспечения введения и Март 

но-техническое реализации ФГОС основного общего образования. 2015 
обеспечение вве- 2.Обеспечение соответствия материально-технической базы Август 

дения ОУ требованиям ФГОС. 2015 
ФГОС 3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий Сен- 

 требованиям ФГОС: тябрь 

 ….. 2015 
 4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП  проти- Сен- 
 вопожарным нормам, нормам охраны труда работников обра- тябрь 

 зовательного учреждения. 2015 
 5.Обеспечение соответствия информационно-образовательной Октябрь 

 среды требованиям ФГОС 2015 
   

 6.Обеспечение укомплектованности библиотечно- Сен- 
 информационного центра печатными и электронными образо- тябрь 

 вательными ресурсами 2015 

 7.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресур- Сен- 
 сам (ЭОР), размещенным в федеральных и региональных базах тябрь 

 данных. 2015 
   

 8.Обеспечение контролируемого доступа участников образова- Август 
 тельного процесса к информационным образовательным ресур- 2015 

 сам в сети Интернет.  
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