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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 18 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной программы и примерной  основной образовательной  программы основного 

общего образования. Она  определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования.  

Основная образовательная программа школы является программой развития МБОУ 

СОШ № 18. 

По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут 

вноситься изменения и дополнения. Данная программа начинается с сентября 2020-2021  

учебного года и будет реализовываться по мере «вхождения» во ФГОС  учащихся средней 

школы. 

 Разработчики программы: директор СОШ Черняк А.В., заместитель директора по УВР 

Передистая Т.А., заместитель директора по ВР Изак Е.А., педагогический совет.  

Основная  образовательная  программа основного общего  образования  разработана  на 

основе ФГОС ООО. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального  

бюджетного  общеобразовательного учреждения  муниципального образования  Темрюкский 

район СОШ№ 18 – это программный документ, на основании которого определяется 

содержание и организация образовательного процесса на ступени основного  общего 

образования.  

В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные 

направления модернизации еѐ деятельности:  организация общеобразовательного процесса и 

управление  на основе инновационных технологий. 

Данная программа направлена на формирование общей культуры обучающихся, их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  
Программа является руководством к действию для педагогического коллектива МБОУ 

СОШ № 18 на 2020-2025 учебные годы 

Цель  программы: 

Создание условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к 

освоению содержания полного общего среднего образования. Раскрытие интеллектуальных 

и творческих возможностей личности учащегося через освоение фундаментальных основ 

основного  образования. 
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Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 18 являются:  

 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой  основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие школы  при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной  социальной 

среды; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды станицы Старотитаровской, Темрюкского района, Краснодарского края. 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
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гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

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

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

— учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 

учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов  действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй  

перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребѐнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 

5—7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при 

котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не 
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ребѐнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребѐнка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

— обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

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

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объѐмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на 

новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 
1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования школы № 18  представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-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 аттестацию 

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. 
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Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают следующие обобщѐнные классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предъявляемых учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 

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 явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 

процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

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

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 

требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них 

идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования известной 

информации, представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределѐнности, 

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

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными 

параметрами: коммуникативной задачей, темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, 

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

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, оценочного 

суждения, аргументированного мнения и т. п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку 

навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации 

выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы. 

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

оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты 

и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что 

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

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

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

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

и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки; 

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

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 

выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых 

ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 
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актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития ребѐнка. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей. 

 Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 

познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами различных предметов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют эффективность деятельности системы образования на 

федеральном и региональном уровнях. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.2.1. Общие положения 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы учащиеся получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но и к 

закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — за 

пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 
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принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

В 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, жизненному опыту;  

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество и 

предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования различных 

точек 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 осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

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

создании образа «потребного будущего». 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными 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 учебной задаче.  

В 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); 



11 

 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (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 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, элективных курсов; программы 

формирования ИКТ-компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности.  

В 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 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, 

практическому освоению морально-этических и психологических принципов общения и 

сотрудничества; 



12 

 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с 

учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации. 

МБОУ СОШ № 18 формирует целостную систему универсальных знаний, умений и 

навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, 

т.е. ключевые компетентности, определяющие современное качество образования».  

Важнейшие задачи воспитания во второй ступени обучения в МБОУ СОШ № 18  - 

формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 

Модель выпускника, освоившего уровень основного общего образования, 

сформированности ключевых компетенций 

 Освоил на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана;  

 Освоил профессиограммы и психограммы пяти основных направлений классификации и 

систематизации профессий (человек-природа, человек-техника, человек-знаковая 

система, человек-человек, человек- художественный образ);  

 Сделал выбор познавательного профиля для обучения в старшем звене средней 

общеобразовательной школы или профессиональный выбор для обучения в начальных и 

средних профессиональных учебных заведениях.  

 Овладел основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности необходимыми для дальнейшего общего среднего образования, начального 

и среднего профессионального образования 

 Основными мыслительными операциями (анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

обобщения, абстрагирования, классификации, систематизации в рамках возрастных 

ограничений предъявляемых к уровню сформированности основных элементов 

абстрактного мышления). 

 Навыками планирования, проектирования, моделирования, исследовательской, 

творческой деятельности. 

 Трудовыми умениями и навыками по работе с тканью, деревом, металлом, ухода за 

землей, приготовление пищи, навыками самосохранения в экстремальной ситуации. 

 Личными особенностями восприятия, обработки, переработки, хранения, 

воспроизведения информации, основами компьютерной грамотности; техникой 

пользования компьютером и другой вычислительной техникой  

 Ознакомлен с основными информационными технологиями, оптимальными для ученика 

формами, методами, средствами самостоятельной, познавательной деятельности, 

основанной на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации. 

 Овладел на необходимом уровне умениями и навыками саморазвития, 

самосовершенствования, самореализации, самоконтроля, личной и предметной 

рефлексии. 

 Овладел на необходимом уровне навыками языкового и речевого развития, культурой 

разного языка, сформированных на уровне 9
го

 класса необходимые умения и навыки 

владения иностранным языком.  

 Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: знание и соблюдение норм здоровья 

образа жизни; знание и соблюдение правил личной гигиены и обихода; знание опасности 

курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; знание особенностей 
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физического, физиологического развития своего организма, типа нервной системы, 

темперамента, суточного биоритма; знание и владение основами физической культуры 

человека.  

 

Уровень сформированности ключевых компетенций, связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира учащихся: уровень 

сформированности мотивационного, когнитивного, поведенческого, ценностно-смыслового 

аспекта, эмоционально-волевой регуляции процесса и результата компетенции социального 

взаимодействия: с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

уровень владения умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, пол) погашение конфликтов; 

уровень владения основами мобильности, социальной активности, конкурентноспособности, 

умением адаптироваться в социуме; уровень владения знаниями, умениями, навыками 

общения: основами устного и письменного обучения, умение вести диалог, монолог, 

полилог, знание и соблюдение традиций, этикета.  

Уровень сформированности компетенции, связанной с грамотностью учащихся: 

правовой культуры человека (прав и обязанностей гражданина, свободы и ответственности 

за свои поступки, самоконтроль в своих действиях); норм и правил поведения в социуме;  

гражданского долга, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости за 

символы государства (герб, флаг, гимн); осознание собственной индивидуальности 

(социальной взрослости, уверенности в себе, собственного достоинства, потребность в 

общественном признании, уровень стремления к самоутверждению.  

Уровень сформированности культуры личности учащихся: культуры внешнего вида, 

одежды, оформления, жилища, рабочего места; экологической культуры; восприятие, 

понимание и использование ценностной живописи, литературы, искусства, музыки, 

народного изобразительного творчества; уровень познания и использования истории 

цивилизаций, собственной страны, религии. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ 
1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

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

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

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

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, еѐ географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
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• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

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

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

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

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 

и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать 

аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и 

завершать 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 

Интернет, 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 экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «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 

существенных 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; 

• осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей 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 трѐхмерное сканирование. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 

«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• сканировать текст 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 обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский 

язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами; 
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• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «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 научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

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

фрагментов;  

• 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, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «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 

аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудио видео форум, 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 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
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• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 

Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «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 научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически 

и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 
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Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, 

предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

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

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений 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 приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 

осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

1.2.3.4. 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; 
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— 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 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

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

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

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

информацию; 

— 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 свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить 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 

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

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить 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: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
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• откликаться 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 информации 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 сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 

1.2.3.5. Русский язык. 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

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

художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

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

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

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

Чтение 

Выпускник научится: 
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• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на еѐ решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях, 

официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 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 общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

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

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

общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом 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); 
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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 пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

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

 

Текст 

Выпускник научится: 

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

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с учѐтом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, 

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

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

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

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 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 публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

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

средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле;  готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение 

в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ 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: 

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

русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка; 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика 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 еѐ в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 



25 

 

• 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; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и 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 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

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

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

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

видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 
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• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

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

видах анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• 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 функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать еѐ в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 

 

1.2.3.6. Литература. 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, 

традиционным фольклорным приѐмам в различных ситуациях речевого общения, 
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сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

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

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

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

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных сказок 

художественные приѐмы; 

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

жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

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

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

и своего народов); 

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая свой 

выбор; 

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

линии; 

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

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне 

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

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 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

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

на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своѐ отношение к прочитанному; 
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• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста; 

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно (или под 

руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять еѐ 

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

 

1.2.3.7. Иностранный язык.  

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях 

неофициального 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, школе, своих интересах, планах на будущее; 

о своѐм городе/селе, 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 

своѐ 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; 
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• 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; 

• 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 информацию 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 понимать 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.  

 

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; 

• 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 
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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;  

• находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определѐнным 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; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, 

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

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространѐнные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определѐнном 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); 

— сложносочинѐнные 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 определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, неопределѐнные, относительные, 

вопросительные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

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 временны2х 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; 
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— 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 получит возможность научиться: 

• распознавать сложноподчинѐнные 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 предложения нереального характера (Conditional II — If 

I were you, I would start learning French); 

• использовать в речи глаголы во временны х 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. 

1.2.3.8. История России. Всеобщая история 

История Древнего мира 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических 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 государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устройства 

древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», 

«империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп населения в 

древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чѐм заключались назначение и художественные достоинства памятников 

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

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей истории; 
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• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков; 

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

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

«централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них общее 

и различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чѐм заключаются их 

художественные 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; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

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

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

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

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

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 
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• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чѐм 

заключались общие черты и особенности;  

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

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

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.; соотносить 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 в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 

событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников  текстов, материальных и 

художественных 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 в.; 

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 ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять еѐ в виде 

рефератов, презентаций и др.; 

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

края в ХХ — начале XXI в. 
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1.2.3.9. 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; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность 

пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

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

различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению 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 

коммуникативной, 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 способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию 

о государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и 

знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм 

общественной жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного 

прогресса; 
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• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации 

собственных суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных 

различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живѐм 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

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

из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах 

регулирования общественных отношений, усвоенные способы познавательной, 

коммуникативной и практической 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, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению в системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, 

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных 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. 
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Основы российского законодательства 
Выпускник научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• 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 привѐденных данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль 

государства 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, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведѐнных данных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 
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• 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 

потребителя; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные группы современного общества; на основе приведѐнных данных распознавать 

основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества, распознавать их 

сущностные 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; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать из педагогически адаптированного текста, составленного на основе научных 

публикаций по вопросам социологии, необходимую информацию, преобразовывать еѐ и 

использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, представленную совокупностью 

статистических данных, отражающих социальный состав и социальную динамику общества; 

• 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, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия 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 

демократического политического устройства; 
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• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, 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; 

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной 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 молодѐжи 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 

общественной жизни; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодѐжи. 
 

1.2.3.10. География 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных) зависимости и закономерности; 
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• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации 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 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных 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 

программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

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, иллюстрирующие роль географической науки в решении 

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и СМИ; 

• 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, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• приводить примеры, иллюстрирующие 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 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• 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 выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата 

для отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 

территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

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

решения 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, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, 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 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  
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• 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 

изменения их компонентов. 

Население России 
Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения России, 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 и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и 

размещения населения России и еѐ 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, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об 

изменении численности населения России, его половозрастной структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• 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 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

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; 

• 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: 
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• составлять комплексные географические характеристики 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 

отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информации, 

сопровождать 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:  

• 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 определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.3.11. Математика. Алгебра. Геометрия. 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать 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 

приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты. 

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 приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать 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 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 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 
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• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи 

приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя 

широкий набор способов и приѐмов;  

• применять тождественные 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 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, 

содержащих 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 

неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приѐмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств для решения разнообразных математических задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• 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 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 
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• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более 

сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, 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 

членов арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального 

аргумента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — 

с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора 

данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты 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 

комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры 

и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
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• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

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 

конфигурации; 

• 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 

между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 

мест точек; 

• 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 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 

компьютерных 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 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины 

дуги 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, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при 

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
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Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины 

отрезка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• 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 

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

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

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 

устанавливать 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 

решении задач на вычисления и доказательства». 

1.2.3.12. Информатика 
Информация и способы еѐ представления 

Выпускник научится: 

• использовать термины «информация», «сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и производные 

от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графического представления числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами использования формальных (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной 

(«вещественной») моделью, между математической (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий 

только два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится: 

• понимать термины «исполнитель», «состояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  
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• понимать термин «алгоритм»; знать основные свойства алгоритмов (фиксированная 

система команд, пошаговое выполнение, детерминирован-ность, возможность 

возникновения отказа при выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алгоритмы управления исполнителями и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций  ветвления (условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения несложных задач, используя конструкции ветвления 

(условные операторы) и повторения (циклы), вспомогательные алгоритмы и простые 

величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием строк, деревьев, графов и с простейшими 

операциями с этими структурами; 

• создавать программы для решения несложных задач, возникающих в процессе учебы и 

вне еѐ. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, которые позволяют описывать работу основных 

типов программных средств и сервисов (файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточным для  работы на базовом уровне с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 

работу этих систем и сервисов  с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться создавать текстовые документы, включающие рисунки и другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами использования математического моделирования и 

компьютеров в современных научно-технических исследованиях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам и знаниям, необходимым для использования интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с принципами устройства Интернета и сетевого взаимодействия 

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами; познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.); 

• узнать о том, что в сфере информатики и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 
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1.2.3.13. Физика 
Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твѐрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твѐрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчѐта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость еѐ распространения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и 

проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 
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твѐрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон 

сохранения энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоѐмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ 

решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приѐмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического 

аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

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

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 
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• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

формулы расчѐта электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины 

и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приѐмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 
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• различать основные признаки суточного вращения звѐздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звѐзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звѐздного неба при 

наблюдениях звѐздного неба; 

• различать основные характеристики звѐзд (размер, цвет, температура), соотносить 

цвет звезды с еѐ температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

1.2.3.14. Биология 
Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить 

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми 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 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

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

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ 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 

наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организма человека: приводить доказательства родства человека с млекопитающими 

животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности организма человека; 

выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем 

органов и их функциями; 
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• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; 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; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять еѐ 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 здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные 

признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• 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 

экологических проблем. 

1.2.3.15. Химия 
Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 

• описывать свойства твѐрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 

массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической 

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 
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• описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями свойств 

веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и щѐлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения в 

окружающей природной среде; 

• понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать приобретѐнные ключевые компетентности при выполнении 

исследовательских проектов по изучению свойств, способов получения и распознавания 

веществ;  

• развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и 

письменной коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной 

литературой, справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки 

зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания важности 

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической системы, 

а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 

связями разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решѐток: 

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического закона и 

периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учѐного; 

• характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона и 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, научной 

полемики, преодоления трудностей и сомнений. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 

• применять знания о закономерностях периодической системы химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать информационную компетентность посредством углубления знаний об 

истории становления химической науки, еѐ основных понятий, периодического закона как 

одного из важнейших законов природы, а также о современных достижениях науки и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химической реакции к определѐнному типу по одному 

из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и продуктов 

реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению или 

поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по изменению 

степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-восстановительные); 

4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; полные 

и сокращѐнные ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определѐнной массовой долей растворѐнного вещества; 

• определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению окраски 

индикаторов; 

• проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращѐнным ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты воздействия различных факторов на смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 
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• объяснять закономерности изменения физических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами второго и 

третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учѐтом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

• выявлять существование генетической взаимосвязи между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов 

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и химические процессы, являющиеся частью круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать, проводить ученические проекты по исследованию свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 
 

1.2.3.16. Изобразительное искусство и 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на 

практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 
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• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ 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 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе 

одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства 

художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, 

скульпторами, архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 
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используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

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, еѐ отличие от картины 

и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при создании декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в технических возможностей — для гимназического  

фильма); 

• применять компьютерные технологии в собственной художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, 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 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать и анализировать раскадровку, реквизит, костюмы и грим после просмотра 

художественного фильма. 
 

 

1.2.3.17. Музыка 
Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своѐ 

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, 

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

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 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приѐмы взаимодействия и 

развития музыкальных образов, особенности (типы) музыкальной драматургии, высказывать 

суждение об основной идее и форме еѐ воплощения; 

• понимать специфику и особенности музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески интерпретировать содержание музыкального 
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произведения в пении, музыкально-ритмическом движении, пластическом интонировании, 

поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии 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 досуга, составлении домашней фонотеки, видеотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, театров и др.; 

• воплощать различные творческие замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в организации и проведении концертов, театральных 

спектаклей, выставок 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 жизни в отечественной культуре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 

крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной 

музыки, 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 

творческой деятельности и углублѐнного понимания образного содержания и формы 

музыкальных произведений в процессе музицирования на электронных музыкальных 

инструментах и поиска информации в музыкально-образовательном пространстве сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать личностно-оценочные суждения о роли и месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощѐнных 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. 

1.2.3.18. Технология 
Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 



59 

 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной 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 и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном 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. 

1.2.3.19. Физическая культура 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы еѐ развития, характеризовать основные направления и формы еѐ организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 

с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест занятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой 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 

становлении современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов 

Олимпийских игр; 
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• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принѐсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление 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, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учѐтом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в условиях самостоятельной учебной 

деятельности, оказывать помощь в организации и проведении занятий, освоении новых 

двигательных действий, развитии физических качеств, тестировании физического развития и 

физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную 

направленность; 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах скользящими способами ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия и приѐмы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учѐтом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 
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• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

1.2.3.20. Основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 
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характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 

в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 
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• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 

принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 

своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 
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действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать еѐ средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 

паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на 

ступени основного общего образования с примерами заданий для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов представлены в Приложении к данной Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования
. 
 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

1.3.1. Общие положения 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  школы представляет собой 

один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 
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 (соответственно 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, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их 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. 
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Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной 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. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые 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 учреждений, аттестация педагогических кадров, а 

также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. При этом 

дополнительно используются обобщѐнные данные, полученные по результатам итоговой 

оценки, аккредитации образовательных учреждений и аттестации педагогических кадров. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 

достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

 1)описание организации и содержания:  

 промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  
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 итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

 оценки проектной деятельности обучающихся; 

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

 оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического 
контроля; 

 промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);    
  итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию; 

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности 

педагогов и образовательного учреждения в целом в целях организации системы 

внутришкольного контроля. 

На период с 2013 по 2018 годы в школе  система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования будет осуществляться на основе следующих Положений: 

  Положение о  школьной системе  оценки качества образования 

  

 Положение о портфолио достижений учащегося    в МБОУ СОШ № 18 

 Положение об электронном дневнике учащегося   в МБОУ СОШ № 18 

 Положение об учебно-исследовательской и 

проектной деятельности  

на ступени основного  общего образования МБОУ  СОШ№ 18 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  МБОУ  СОШ№ 18 

 

     Модель оценки качества обучения МБОУ СОШ № 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

ВНУТРЕННЯЯ 
1.За отчетный период: четверть ,полугодие, год 

2.Диагностика ,мониторинг 

3.Аттестация 

 

 

 

ВНЕШНЯЯ 
1.Государственая итоговая аттестация 

2.Контрольные работы органов 

муниципального управления, 

Министерства образования 

Краснодарского края 

УРОВНИ ОЦЕНКИ 

УЧИТЕЛЬ-ПРЕДМЕТ 

КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ-КЛАСС 

АДМИНИСТРАЦИЯ-ПАРАЛЛЕЛЬ, СТУПЕНЬ, 

ШКОЛА 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

1.Уровни обученности 

2.Качество знаний 

3.Средний балл 

4.Уровень успешности 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

1.Количество отличников 

2.Количество хорошистов 

3.Количество троечников 

4.Количество учащихся, имеющих одну «4» 

5. Количество учащихся, имеющих одну «3» 

6.Количество неуспевающих 
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1.3.2. 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 

семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-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 работающие 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.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДОПУСТИМАЯ ТРЕВОЖНАЯ КРИТИЧЕСКАЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

САМОАНАЛИЗ 

ПЕДАГОГА 
СОБЕСЕДОВАНИЕ 

ПЕДАГОГА С 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

ИТОГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕЧСТВА ОБУЧЕНИЯ 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ 
АНАЛИЗ РАБОТЫ 

ШКОЛЬНЫХ 

МЕТОДИЧЕСКИХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

АТТЕСТАЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСК

ИХ РАБОТНИКОВ 

МАТЕРИАЛЬНОЕ 

СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 
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1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участии в общественной жизни школы  и станицы, общественно-полезной 

деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) 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; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов будут  являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, 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 достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные дейс-твия» 

программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. 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 

таких 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 ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к 

сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 
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а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в 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). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого 

обучающегося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по 

любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для 

каждого обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, 

которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности должны включать положения о 

том, что обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта
1
; тема 

проекта должна быть утверждена (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. 

В 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 
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представления и б) состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершении 

проекта для его защиты. 

Так, например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

В 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 (объѐмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, 

цели и назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских 

решений, для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) 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 случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения 

или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 

деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект 

целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 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. 

2. 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. 
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3. 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. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются  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. 

 Содержательное описание каждого из вышеназванных критериев 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельное 

приобретение 

знаний и 

решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути еѐ 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание 

предмета 

Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 

Регуля-

тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии;некоторые 

этапы выполнялись под контролем и 

при поддержке руководителя. При 

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления.Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

 

Комму-

никация 

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо 
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пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. 

Автор свободно отвечает на вопросы 

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при условии, 

что: 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх предъявляемых критериев, 

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на 

базовом уровне; 2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная 

записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт оснований для иного решения. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершѐнный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный отзыв 

руководителя, презентация проекта; 3) даны ответы на вопросы. 

В 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» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об 

уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в 

свободную строку. 

Результаты выполнения 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 четырѐх 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 

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. 
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1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта 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 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий 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 «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» 

(отметка «4»); 

• 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 обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 

предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в 

проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 

старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» . 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 
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обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию 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 обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо 

описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые 

он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно». После этого определяются и содержательно описываются более 

высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, 

которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают 

продвижение вперѐд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и 

анализировать данные о сформированности умений и навыков, 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 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 

материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструменты динамики 

образовательных достижений 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 
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стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и 

личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников 

учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, 

он может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его 

областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

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 

область использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведѐтся 

самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 

каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию 
На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 
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• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 

базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными 

действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению 

целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы основного общего образования и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования — аттестата об основном общем 

образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, с учѐтом которой осуществляется приѐм в 

профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования 

с учѐтом выбора, сделанного выпускником, а также с учѐтом успехов и проблем 

обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

 

1.3.7. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 
Оценка результатов деятельности гимназии  осуществляется в ходе его аккредитации, а 

также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий  

на ступени основного общего образования 
Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени 

владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание 

технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется с учѐтом возрастных особенностей 

развития личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание 

в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 

познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и 
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результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной 

школы — «учить ученика учиться в общении». 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное описание 

планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даѐтся в разделе 

1.2.3. настоящей основной образовательной программы. 

Технологии развития универсальных учебных действий 

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 

признаѐтся основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 

системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно 

связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в 

учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с 

учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное 

руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в 

выборе методов обучения. Всѐ это придаѐт особую актуальность задаче развития в основной 

школе универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей 

современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счѐт формирования навыков исследовательской деятельности 

путѐм моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и 

самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счѐт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

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, элективов). 

Среди технологий, методов и приѐмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определѐнных УУД. 

Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 

ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску 

оптимального решения); 
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• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 

факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами 

ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого 

способа еѐ решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 

решением, которое следует оценить, и предложить своѐ адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно 

проводить как по описанию ситуации, так и по еѐ 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 учѐт позиции партнѐра; 

— 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 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при минимизации 

пошагового контроля со стороны учителя. Примерами такого рода заданий могут служить: 

подготовка спортивного 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, дневников наблюдений 

за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение 

различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, 
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подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию
2
. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жѐстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной школе 

не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1) 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 

определѐнных учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 

значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 

рода отношения в ходе целенаправленной, 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 коллективе; 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах деятельности могут 

быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— 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 еѐ решения будет бессмыслен, даже если он будет проведѐн 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 потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и 

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в 
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соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов в 

соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 

собранность, аккуратность, целеустремлѐнность, 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 сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой исследовательской 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 конкретного 

запланированного результата — продукта, 

обладающего определѐнными свойствами и 

необходимого для конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в какой-то 

области, формулируются отдельные характеристики 

итогов работ. Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, планирование 

процесса создания продукта и реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесѐн со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской деятельности 

включает формулировку проблемы исследования, 

выдвижение гипотезы (для решения этой проблемы) 

и последующую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаѐтся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему 

(задачу), создания определѐнного продукта, межпредметных связей, соединения теории и 

практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 

обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания продукта 

конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. При этом 

изменяется роль учителя — из простого транслятора 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 приѐмов и действий в их определѐнной последовательности, направленной на 

достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

• видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), инновационный 

(предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

• содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 

(нескольким 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, всероссийский, международный, сетевой (в рамках сложившейся партнѐрской 

сети, в том числе в Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 

многолетнего проекта; 
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• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 

проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 

поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 

познавательный 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 научиться понимать человека по его 

жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.).  

Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчѐты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных 

не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организацию совместной 

деятельности партнѐров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнѐров 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 партнѐрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам проявлять инициативу 

для достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В 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 собираюсь 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 ребѐнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 

педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 

подходят небольшие 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. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию 

позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации еѐ 
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результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации 

именно групповые формы учебной деятельности помогают формированию у обучающихся 

уважительного отношения к мнению 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 еѐ актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• 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 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок — рассказ об учѐных, урок — защита 

исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 

мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, 

дискуссий, дебатов, интеллектуальных 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 исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у 
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них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход как 

принцип организации образовательного процесса в основной школе. Ещѐ одной 

особенностью учебно-исследовательской деятельности является еѐ 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 еѐ 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, 

мастерские, 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 конкретных приѐмов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида 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); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчѐтов 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 исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путѐм 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 остаѐтся преимущественно 

индивидуальной, тем не менее вокруг неѐ (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.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включѐнного в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 
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• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 

условий еѐ совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 

позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей 

как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на 

совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даѐтся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 

проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 

актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 

выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определѐнные модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 

интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме 

того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным 

интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции 

— руководителя, «режиссѐра» группы; выполнять функции одного из участников группы; 
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быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа 

парами. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 

предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 

самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 

контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют 

правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут 

обнаружены; 

2) ученики поочерѐдно выполняют общее задание, используя те определѐнные знания и 

средства, которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. 

После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. 

Если авторы нашли ошибку, они должны показать еѐ ученикам, обсудить еѐ и попросить 

исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий 

(сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную 

склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, 

уделят больше внимания слабым учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятельностью учения, 

школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому (пробую учить 

других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное учебное сотрудничество 

предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое место в системе учебных 

отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции 

ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества 

является мощным резервом повышения учебной мотивации в критический период развития 

учащихся. Она создаѐт условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими 

средств и способов учебных действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и 

для других) выстраивать алгоритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их 

осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 

между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 

Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорѐнности о правилах 

взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 

после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия обучающихся 

на основе заданного эталона и т. д.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 
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людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнѐром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределѐнной задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чѐткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности 

может быть существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определѐнном этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более 

чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся преимущественно через устные 

формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребѐнку сформировать свою точку зрения, отличить еѐ от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать 

письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее 

удобное время для этого — основное звено школы (5—8 классы), где может произойти 

следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным формам 

ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 

образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 

которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 

разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счѐт развития речи младших подростков, 

умения формулировать своѐ мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 

содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 

новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их 

проверки, фиксация выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 

высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, 

застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в 

устных обсуждениях, а также дополнительной возможности концентрации внимания детей 

на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 

разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 

ставить и достигать следующих конкретных целей:  

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы 

общение с тобой приносило радость окружающим; 

• развивать навыки взаимодействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в 

тренинговой группе; 
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• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки самопознания; 

• развивать навыки восприятия и понимания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаѐтся специфический вид 

эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, 

товарищеской взаимопомощи даѐт подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 

уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 

осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 

межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 

культуры общения, усваиваются знания этикета.  

 

Общий приѐм доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как 

средство развития логического мышления обучающихся; как приѐм активизации 

мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 

единственно возможная форма адекватной передачи определѐнного содержания, 

обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 

формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 

зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

формирование умений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, 

когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать 

его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приѐмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 

соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 

вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
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• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых 

из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически 

вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе 

учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных 

теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщѐнным 

умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 

специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 

рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или 

иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнѐров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаѐт для еѐ решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 

оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространѐнное 

понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоѐ себя, на 

собственные процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении 

внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом 

плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает 

осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 

добился? чему можно было научиться ещѐ?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 

выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развѐрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 
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говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я 

делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных 

действиях и рождается рефлексия. В конечном счѐте рефлексия даѐт возможность человеку 

определять подлинные основания собственных действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределѐнной деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своѐ действие с учѐтом действий 

партнѐра, понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаѐт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное 

обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической 

направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и 

отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими 

людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведѐт к усложнению эмоциональных оценок за счѐт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий 

уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и 

формы образовательного процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные 

изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь значительных 

изменений. В определѐнной степени причиной этого является ригидность педагогических 

установок, определяющих авторитарное отношение учителя к обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 

(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 

общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнѐрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой 

для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

Учебная деятельность на этой ступени образования приобретает черты 

деятельности по саморазвитию и самообразованию.  

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются 
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основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности 

рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые 

начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, 

логически организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия — 

отыскание и выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных 

зависимостей при работе с наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу 

осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить возможности 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 интеграцию 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 коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и 

содержание видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, социального и учебно-

исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ даѐт 

основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий и задачи по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Примерные программы по учебным предметам включают: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;  

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса;  

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В данном разделе  основной образовательной программы основного общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

основного общего образования, которое в полном объѐме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

на ступени основного общего образования 

Рабочая программа по русскому языку 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика предмета «Русский  язык» 
Рабочая программа разработана на основе Федерального  государственного образовательного 

стандарта общего образования, утверждѐнного  приказом Минобразования России от 17.12.2010 № 1897 года, 

с учетом следующих программ: 

 Русский язык. Рабочие программы. 5—9 классы. Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М. 

Александрова.  2019 года.    

 Примерной программы  по учебным предметам. Русский  язык 5-9 классы.-

М.:Просвещение,2019. 

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе и 

разработана на основе Примерной программы основного общего образования по русскому языку, созданной с 

учѐтом: 

 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 общего 

образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса направлено на 

реализацию следующих целей и задач в  изучении русского (родного) языка в основной общеобразовательной 

школе:  

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, 

знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; 

 осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

 осознание эстетической ценности родного языка; 

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности: 

  развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

сотрудничеству, позитивном диалогу, содержательным компромиссам; 

  потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими 

обшеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, 

планировать еѐ, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;  

 проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка: развитие способности опознавать, 

анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;  

 овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

 расширение используемых в речи грамматических средств;  

 совершенствование способности применять приобретѐнные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной  деятельности и повседневной жизни; 

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач;  

 умение  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения; 

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

 умение задавать вопросы. 
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2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам контроля как на уровне итоговой 

аттестации за курс основной общеобразовательной школы, так и промежуточной аттестации в рамках урочной 

деятельности. 

Настоящая программа по русскому языку для основной школы является логическим продолжением 

программы для начальной школы и составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса русского 

языка. В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися слеующими видами 

компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и лингвистической. В соответствии с этими 

видами компетенций выделены основные содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся 

средствами предмета Русский язык. Языковая компетенция (т.е. осведомленность учащихся в системе родного 

языка) реализуется в процессе осуществления следующих направлений (линии развития учащихся средствами 

предмета).  

Формирование у учащихся чувства языка. 

Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить ориентировку в системе 

языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для обеспечения произвольности, 

намеренности и осознанности речевой деятельности на родном языке. Коммуникативная компетенция (т.е. 

осведомленность учащихся в особенностях функционирования родного языка в устной и письменной формах) 

реализуется в процессе осуществления следующих направлений (линий развития).  

Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы понимаем 

способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для целей получения информации из 

текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для целей передачи такой информации в реальном общении. 

Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной системы приемов чтения и понимания текста к 

другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного вида текстов (гибкость чтения), и умение 

понимать и анализировать художественный текст.  

Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного словарного запаса 

учащихся, более полное овладение грамматическим строем родного языка, овладение системой стилистических 

разновидностей речи, овладение нормами языка).  

Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди которых наиболее 

актуально умение адекватного восприятия художественного текста.  

Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной речи.  

Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной орфографической и 

пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума орфограмм и пунктуационных 

правил; развитие умения видеть орфографическую или пунктуационную задачу и решать еѐ посредством 

знания правил или обращения к учебнику, справочнику, словарю.  

Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, о методах этой 

науки, об этапах развития, о выдающихся учѐных-лингвистах. Культуроведческая компетенция формируется 

через систему дидактического материала учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и 

воспитательный потенциал русского языка, показывают его тесную связь с историей, духовной культурой, 

менталитетом русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди других языков мира. Все 

перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» имеют своѐ начало в курсе 

русского языка для 1–4 классов. 

Психологической основой данного курса является «теория обобщения» В.В. Давыдова. В соответствии 

с этой теорией знания общего и абстрактного характера представлены в начале изучения русского языка в 5-м 

классе; более частные и конкретные знания выводятся из общих знаний как из единой основы. По мнению 

психологов этого направления и методистов, разделяющих эту точку зрения (см. труды Л.А. Тростенцовой и 

др.), при таком расположении грамматического, орфографического и пунктуационного материала усиливается 

практическая направленность курса, активизируется практическое использование получаемых знаний, 

ускоряется формирование соответствующих умений и навыков на теоретической основе. В раздел «Повторение 

и углубление курса начальной школы» (5-й класс) вынесены такие обобщѐнные понятия, как слово, морфема, 

часть речи, предложение, текст, орфограмма, пунктуационно-смысловой отрезок. В течение всего 

последующего времени (5–9-й классы) эти понятия конкретизируются, представление о них обогащается новым 

знанием. На этапе введения знаний используется технология проблемно- диалогического обучения, которая 

позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие знаний. 

Данная технология разработана на основе исследований в двух самостоятельных областях – проблемном 

обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И. Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. 

Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин и др.).  

Как в настоящем научном творчестве постановка проблемы идѐт через проблемную ситуацию, так и на 

уроке открытия новых знаний постановка проблемы заключается в создании учителем проблемной ситуации и 

организации выхода из нее одним из трех способов:  

1) учитель сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему;  

2) ученики осознают противоречие и формулируют проблему;  

3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и проверять гипотезы.  
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Структура курса русского языка в 5–9-м классах Курс подразделяется на две части: 

 1) 5–7-й классы; 

 2) 8–9-й классы.  

В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено слово.  

Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия:  

o язык и речь, слово и словоформа, лексическое, грамматическое и общее грамматическое 

значение слов, слово как часть речи, слово (словоформа) как «строительный материал» предложения, 

стилистическая окраска слова;  

o орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм;  

o пунктуационно-смысловой отрезок. 

Основная часть курса 5–7-го классов содержит следующие темы: 

 слова со значением «предмет»; 

 слова со значением «действие» или «состояние»;  

 слова со значением «количество»;  

 слова со значением «признак»; – слова со значением «признак признака»;  

 слова со значением «признак действия»;  

 слова со значением «дополнительное действие».  

Такая подача материала с опорой на общеграмматическое значение слова позволяет целенаправленно 

развивать у учащихся сознательную рефлексию над языком. Материал по орфографии и пунктуации дается в 

связи с изучаемыми темами. Орфография и пунктуация изучаются рассредоточенно. В 5–9-м классах 

осуществляется расширение активного и пассивного словаря учащихся, дальнейшее овладение ими 

грамматическим строем русского языка, системой функциональных разновидностей речи, навыками и 

умениями различных видов устной и письменной речи. 

 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного 

общего образования в объѐме 748 ч. В том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204ч, в 7 классе — 170ч, в 8 

классе —102 ч, в 9 классе — 102 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

4.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета, курса обучающиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни, что позволяет разрабатывать основной инструментарий и 

необходимые контрольно-измерительные материалы для оценки степени достижения запланированных 

результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

5 класс 

Классы Вариативная Инвариантная 

5 4 

 

1 

 

6 5 1 

7 4            1 

8 3 1 

9 2 1 

Кол-во контрольных практических Развитие речи 

5 класс 11 24 28 

6 класс 8 17 32 

7 класс 10 11 27 

8 класс 11 12 15 

9 класс 7 26 19 
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1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм 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. 

6 класс 

1) осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним 

языком общения - русским ; 

2) освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово 

русских писателей; 

3) осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

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

7 класс  
1) - сознательное отношение к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний 

 

2) - понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского народа; 

3) - осознание эстетической ценности русского языка; 

4) - уважительное отношение к родному языку; 

5) - потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

6) - стремление к речевому самосовершествованию; 

7) - формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

8) - формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью. 

8 класс 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского на-

рода; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности; его значения в процессе получения школьного Образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выра-

жения мыслей и чувств в процессе речевого общения: способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.  

9 класс 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 

(родному) языку являются: 

5 класс 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 
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 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках ино-

странного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

6 класс 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

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

носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

7 класс 
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1) владеть читательскими умениями, достаточными для продуктивной самостоятельной работы с 

литературой разных стилей и жанров; 

2) уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с выражением 

собственных суждений о прочитанном в устной и письменной формах; 

3)  пользоваться языковыми средствами при построении высказывания, обеспечивая простоту и ясность 

предложений; 

4) составлять компьютерную презентацию по интернет источникам, выступать с ней. 

5) овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование способности извлекать 

информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; формирование умения вести самостоятельный поиск информации); 

6) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

7) способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим предметам; 

8) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения; 

9) знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета. 

8 класс 

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

владение разными видами чтения;  

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных 

типов, справочной литературой;  

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств;  

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, а также оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме;  

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;  

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;  

владение разными видами монолога и 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;  

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность исполь-

зовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого об-

щения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального меж-

личностного и межкультурного общения.  

9 класс 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами 

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

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

носителях; 
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• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии 

и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения основной школы программы по русскому (родному) языку яв-

ляются: 

5-й класс 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом 

при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; пользоваться 

орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать 

лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать элементарный 

анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа 

слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; 

производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определѐнных морфологических 

признаков; указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь 

образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; 

образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова; 

определять вид предложения по цели высказывания, интонации; определять грамматическую основу 

предложения; определять вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения 

по наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные члены; определять 

вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился 
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ознакомительно); различать простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор 

предложения; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 

ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно 

оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами; 

обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные 

правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст изучающим 

чтением; владеть отдельными приѐмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-

научном тексте ключевые слова, составлять план; определять тему, основную мысль (авторский замысел) в 

тексте из художественного произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия 

текстов-описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно 

подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной письменной 

речи изученные особенности частей речи (синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических 

конструкций; последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 

абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

6-й класс 
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться разными 

видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор 

изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи 

характерных для изученных частей речи средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор 

изученных частей речи; давать определения изученных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, 

местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять предложения с причастными 

оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать 

слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 

ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; правильно 

оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными правилами; обосновывать место 

и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы слов, 

исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты форм имен 

прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен прилагательных; различать широкие и 

узкие темы, составлять простой и сложный план текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-

деловой стиль речи; видеть в художественном тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно 

пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и 

систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать сочинения-описания 

пейзажа, интерьера, рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить и устранять повторы, недочѐты; 

читать учебно-научные тексты изучающим чтением. 

7-й класс 
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор 

наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для изученных частей речи 

способов словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить морфологический разбор 

изученных частей речи; различать омонимичные формы разных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве одного из 

компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с разными видами обстоятельств; 

составлять предложения с разными способами связи между частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 

ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять предложения 

изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с учѐтом 

текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предложений с деепричастными 
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оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно использовать предлоги, союзы; 

использовать частицы в стилистических целях; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; излагать подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; 

осознанно и бегло читать тексты публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия 

человека; создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

8-й класс 
– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением; 

пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарѐм; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор слов; 

различать словоизменение и словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой части 

речи и еѐ категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные 

виды простых предложений; предложения со сравнительными оборотами; с однородными членами; с 

обособленными членами, с вводными словами и обращениями; производить синтаксический разбор простых 

предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать выбор 

написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать орфограммы по типам и 

видам; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; 

пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; 

находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; 

производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически обоснованно 

разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с 

подлежащим; составлять предложение в соответствии со стилистическими задачами; читать и пересказывать 

(устно и письменно) художественные тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с 

элементами рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в 

соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

9-й класс 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять разные 

виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; производить синтаксический 

разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать 

слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические 

ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; правильно писать изученные в 5–9-м классах слова 

с непроверяемыми орфограммами; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их 

функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения простыми 

осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и 

стилистически оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, различные способы 

цитирования; составлять устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в 

разных стилях; писать изложение текста с дополнительным заданием с использованием разных типов речи; 

писать изложение текста с элементами сочинения с использованием разных типов речи; создавать тексты всех 

стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, составлять тезисы, конспект; писать 

рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; 

производить полный анализ текста. 

 

  

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной программе 

основного общего образования по русскому языку. В ней выделяются три сквозные содержательные линии: 
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 -содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

-содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

-содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы, 

что отражено в Тематическом планировании. Кроме того, в Тематическом планировании представлено 

распределение содержания курса по годам обучения, а также определено количество часов на изучение каждой 

темы программы. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

5 КЛАСС (170ч) 

 

Язык и языкознание. Язык и общение. Текст. 
Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 

Осознают роль языка в жизни человека, важность умений общаться. Получают представление о языке 

как знаковой системе; о лингвистике как науке, о видах речевой деятельности, об особенностях устной и 

письменной речи. Овладевают приѐмами ознакомительного и изучающего чтения. Овладевают понятием 

«текст», определяют основные признаки текста. Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности, последовательности изложения. Определяют тему, основную мысль текста, 

ключевые слова. Устанавливают принадлежность текста к определѐнному типу речи. Делят текст на смысловые 

части (микротемы), осуществляют информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

простого плана. С опорой на план передают содержание текста в устной форме, создают устное 

монологическое высказывание, обосновывая своѐ мнение; в соответствии с коммуникативной задачей создают 

текст в письменной форме (мини-сочинение). 

Овладевают приѐмами работы со схемой, в соответствии с коммуникативной задачей извлекают 

информацию из схемы, используют еѐ в монологическом высказывании на лингвистическую тему. 

На конкретном примере получают представление об истории русского речевого этикета. Овладевают 

сведениями о происхождении слов. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития 

и более точного понимания текстов 

Фонетика, графика, орфография  

Фонетика, графика, орфография как разделы лингвистики. 

Буква и звук. Алфавит. 

Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие согласные. Непроизносимые согласные. 

Твѐрдые и мягкие согласные. 

Гласные звуки и обозначающие их буквы. 

Слог и ударение. 

Правописание безударных гласных в корне слова. 

Повторение по теме «Фонетика, графика» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных действий) 

Овладевают основными понятиями фонетики. Получают сведения о происхождении терминов, 

которыми овладевают при изучении фонетики. Осознают (понимают) смыслоразличительную функцию звука. 

Сопоставляют и анализируют звуковой и буквенный состав слова. Используют знания алфавита при поиске 

информации в словарях и справочниках. На практическом примере получают представление о реформе 

правописания 1917 г. 

Распознают гласные и согласные, согласные звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие; парные и непарные 

по твѐрдости/мягкости, звонкости/глухости звуки. Классифицируют и группируют звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава. Анализируют и характеризуют отдельные 

звуки речи, особенности произношения и написания слова (устно и с помощью элементов транскрипции), звуки 

в речевом потоке, слова с точки зрения их деления на слоги и возможностей переноса слова с одной строки на 

другую. Проводят фонетический анализ слова. Получают представление об орфограмме. Создают устные 

высказывания учебно-научного стиля. 

На практическом уровне овладевают основными нормами литературного произношения и ударения: 

произношение безударных гласных звуков; мягкого или твѐрдого согласного перед [э] в иноязычных словах; 

сочетания согласных (чн, чт и др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого, 

возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); иноязычных слов, русских имѐн и отчеств, фамилий, 

географических названий; постановка нормативного ударения в словах и их формах, трудных с 

акцентологической точки зрения. Выразительно читают прозаические и поэтические тексты. 

*Получают представление о ритмической организации поэтической речи (общее количество 

слогов в строке, количество ударных и безударных слогов). Овладевают фоновыми знаниями 

культурно-исторического характера для более точного понимания текста. 

Применяют в практике письма разные способы проверки безударных гласных в корне 

слова. Используют орфографический словарь. Знакомятся с этимологией словарных слов. 

Овладевают сведениями об этимологии слов, трудных в орфографическом отношении.  Решают 

лингвистические задачи. 
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Выполняют задания тестового характера. Анализируют текст с точки зрения его темы, 

основной мысли. Создают текст в устной форме по заданному началу.  

Используют приѐмы поискового/просмотрового чтения при по вторении изученного 

учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельн ость. 

Морфемика, словообразование, орфография  

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики. 

Корень слова. Родственные слова.  

Окончание и основа.  

Приставки. Суффиксы.  

Сложные слова.  

Повторение по теме «Морфемика, словообразование, орфография»  

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Овладевают основными понятиями морфемики и словообразо вания. 

Осознают морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы от других 

значимых единиц языка; понимают роль морфем в процессах формо- и словообразования.  

Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смысло вого, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризуют морфемный состав слова, 

уточняют лексическое значение слова с опорой на его морфемный  состав, оценивают основные 

выразительные средства морфемики, наблюдают за использованием выра зительных средств 

морфемики в речи.  

Используют морфемный словарь. Применяют знания и умения по морфемике в 

практике правописания, а также при проведении граммат ического и лексического анализа 

слов. 

Получают представление о словах, имеющих несколько приставок. На конкретных 

примерах получают представление об историческом характере морфемной структуры русского 

слова. 

Решают лингвистические задачи.  

Анализируют текст с точки зрения его содержания, определяют функционально -

смысловой тип текста. 

Создают   устные   высказывания-рассуждения   учебно-научного и публицистического 

стиля (в устной и письменной форме).  

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития и более 

точного понимания текстов.  

Выполняют задания тестового характера, а также другие практические задания по изученной теме. 

Овладевают практическими навыками поискового/просмотрового чтения, анализируют и оценивают 

собственную учебную деятельность 

Лексикология  

Лексикология как раздел лингвистики. 

Лексическое значение слова. 

Устная и письменная речь. Разговорная, книжная и нейтральная лексика. 

Толковые словари. 

Правописание букв о и ѐ после шипящих в корне слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

Понятие о лексической сочетаемости. 

Тематическая группа. 

Синонимы. 

Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. 

Понятие о чередовании. 

Чередование букв е/и в корнях. 

Чередование букв а/о в корнях. 

Суффиксы -ник и -щик. 

и и ы после приставок на согласные. 

Особенности написания приставок на З/С. 

Фразеологизмы. 

Крылатые слова. 

Повторение по теме «Лексика» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Овладевают основными понятиями лексикологии. Получают сведения о происхождении некоторых 

терминов. 

Понимают роль слова в формировании и выражении мыслей чувств, эмоций; необходимость расширять 

свой лексикон; отличие слова от других единиц языка; основания для переноса наименования (сходство, 

смежность объектов или признаков). Понимают общие принципы классификации словарного состава русского 
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языка. Объясняют лексическое значение слов различными способами. Устанавливают смысловые и 

стилистические различия синонимов. 

Овладевают сведениями о разговорной, книжной и нейтральной лексике. Анализируют языковой 

материал, определяют принадлежность слов к разговорной, нейтральной и книжной лексике. Классифицируют 

слова по их стилистической окраске. Наблюдают за лексическими особенностями текстов различных 

функциональных разновидностей языка. 

Получают представление о структуре словарной статьи в толковом словаре. Используют толковые 

словари при выполнении упражнений. Получают представление о творчестве В. Даля. 

Различают однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова. Осваивают 

сведения об обозначении переносного значения слова в словарной статье. Наблюдают за использованием слов в 

переносном значении в художественных текстах. Употребляют слова в переносном значении в речи при 

создании устных и письменных высказываний. 

Овладевают сведениями о лексической сочетаемости. Редактируют текст (находят и исправляют 

нарушения лексической сочетаемости слов). 

Овладевают сведениями о тематических связях слов. Опознают, находят основания для распределения 

(классификации) слов по тематическим группам. Группируют слова по тематическим группам. 

Овладевают сведениями о синонимических связях слов. Опознают синонимы; устанавливают 

смысловые и стилистические различия синонимов. Используют синонимы в речи. Наблюдают за 

использованием синонимов в учебно-научных и художественных текстах. Извлекают необходимую 

информацию из толкового словаря и словаря синонимов. Используют синонимы в речи. Осваивают сведения о 

происхождении слова синоним, расширяют знания о синонимических парах и синонимических рядах, о 

возникновении синонимов. 

Овладевают сведениями об антонимических связях слов. Опознают антонимы, пользуются словарѐм 

антонимов, составляют антонимические пары слов. Наблюдают за использованием антонимов в 

художественных текстах, определяют текстообразующую роль антонимов. Получают сведения об учѐном-

лингвисте Н. М. Шанском. Расширяют представления об антонимах. 

Овладевают сведениями об омонимах и паронимах. Опознают омонимы и паронимы. Различают 

омонимы и многозначные слова. Различают слова-паронимы и подбирают паронимы к словам. Пользуются 

словарями. 

Овладевают практическими умениями нормативного употребления глагольных форм (трудные случаи). 

На конкретных примерах получают элементарное представление об исторической стилистике. 

Овладевают сведениями о чередовании звуков (букв) в пределах одной морфемы (чередование букв 

е/и, а/о в корнях), о правописании суффиксов -ник и -щик, и и ы после приставок на согласные, об 

особенностях написания приставок на з/с. Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания 

слов с изучаемыми орфограммами, делают выводы. Осваивают содержание изучаемых орфографических 

правил и алгоритмы их использования. Анализируют слова с точки зрения правописания, группируют их по 

заданным признакам. Применяют изученные правила в практике письма. 

Получают сведения о происхождении слов с чередованием звуков, об истории слов с приставками. 

Осваивают сведения об этимологии слов, трудных в орфографическом отношении. Знакомятся с 

элементарным историческим комментарием к изучаемому орфографическому правилу. 

Овладевают основными понятиями фразеологии. Опознают фразеологические обороты по их правилам. 

Различают свободные сочетания слов и фразеологизмы. Получают представление о синонимичных 

фразеологизмах. Используют фразеологические обороты в устной речи, в том числе заменяя фразеологизмы 

словами-синонимами и наоборот. 

Получают сведения о фразеологизмах разных народов. 

Получают представление о происхождении крылатых слов. Опознают крылатые слова, уместно 

используют их в речи. 

Решают лингвистические задачи. 

Овладевают умениями смыслового и речеведческого анализа текстов (выявляют основную мысль, 

ключевые слова, коммуникативную задачу, составляют план; определяют принадлежность текста к 

определѐнному функциональному стилю, типу речи), анализируют тексты с точки зрения взаимосвязи их 

содержания и языкового выражения. Проводят смысловой анализ поэтического текста, выразительно читают 

стихотворение. 

Создают устные высказывания на заданную тему, в том числе тексты-рассуждения учебно-научного 

стиля; корректируют собственную разговорную речь. Пересказывают текст в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. Описывают в устной или письменной форме внешность и характер героя 

прочитанного текста (используя синонимы, антонимы, омонимы). Создают монологическое высказывание 

(рассказ), используя слова заданной тематической группы. Выступают с небольшим сообщением на заданную 

тему. Создают тексты по данному началу в письменной форме (продолжение рассказа, сказки). Сочиняют 

сказку. Пишут сочинения по заданной в тексте проблеме; сжатое и подробное изложения, изложение с 

элементами сочинения. 

Передают информацию, представленную в схемах, в виде связного текста; осуществляют поиск 

информации в соответствии с учебной задачей; создают схемы по образцу. 
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Развивают умения изучающего чтения. На основе прочитанного текста получают представление об 

инструкции как речевом жанре, выявляют его языковые особенности. Овладевают практическими умениями 

поискового/просмотрового чтения. 

Получают сведения об этимологии слов для более точного понимания их значений. Овладевают 

фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более точного понимания содержания текстов. 

Выполняют текстовые задания, а также другие практические задания по изученной теме. Овладевают 

практическими навыками поискового/просмотрового чтения, анализируют и оценивают собственную учебную 

деятельность. 

Морфология  

Морфология как раздел лингвистики. Части речи. 

Имя существительное как часть речи. Род существительных. 

Склонение существительных. Падеж. Число. 

Буквы е и и в падежных окончаниях имѐн существительных. 

Буквы о и с после шипящих и и в окончаниях существительных. 

Правописание не с существительными. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Овладевают основными понятиями морфологии. Осознают (понимают) особенности грамматического 

значения слова в отличие от лексического значения. Распознают самостоятельные (знаменательные) части речи 

и их формы; служебные части речи. Группируют слова разных частей речи по заданным признакам, находят 

основания для классификации. 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую роль. Распознают существительные мужского, женского и среднего 

рода. Овладевают сведениями о существительных общего рода и опознают их в разном контекстном 

окружении; об именах существительных, имеющих форму только единственного или только множественного 

числа. Группируют имена существительные по заданным признакам. Выполняют морфологический разбор 

имѐн существительных. Наблюдают за употреблением имѐн существительных в научно-популярных и 

художественных текстах. Правильно употребляют в устной и письменной речи одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные, собственные и нарицательные существительные, существительные общего рода; имена 

существительные, имеющие варианты форм множественного числа. Создают устные высказывания в 

соответствии с заданной речевой ситуацией. Преобразуют информацию, представленную в виде схемы, в 

связный текст. Продуцируют высказывания учебно-научного стиля. Совершенствуют навыки изучающего 

чтения; анализируют содержание текста, передают его с помощью плана, определяют его тему и при-

надлежность к определѐнному функционально-смысловому типу, устно пересказывают текст. Овладевают 

умениями определять изобразительно-выразительные средства языка. Овладевают навыками 

поискового/просмотрового чтения, извлечения информации по заданным параметрам, пишут выборочное 

изложение. Определяют родовую принадлежность имѐн существительных (трудные случаи). Получают 

сведения о родовой принадлежности некоторых слов в древнерусском языке. Получают сведения о 

происхождении терминов падеж и склонение. Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического 

характера для более точного понимания содержания текста. 

Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми орфограммами. 

Осваивают содержание изучаемых орфографических правил и алгоритмы их использования. Классифицируют 

языковой материал по заданным признакам. Применяют орфографические изученные правила в практике 

письма. Извлекают информацию из таблицы и применяют еѐ при склонении существительных на -им, -ие, -ий. 

Анализируют языковой материал, представленный в форме схемы, создают схемы по заданному образцу. 

Находят нарушения орфографических норм и исправляют ошибочные написания. Овладевают фоновыми 

знаниями культурно-исторического характера для более точного понимания содержания текста. Получают 

сведения о букве «ять» 

Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание  окончаний  имѐн  прилагательных. 

Краткие прилагательные. 

Правописание не с именами прилагательными. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, сопоставляют его по заданным признакам, 

обобщают наблюдения и делают выводы. Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, 

морфологические признаки имени прилагательного, его синтаксическую роль. Группируют имена 

прилагательные по заданным морфологическим признакам. Различают полную и краткую форму  качественных  

прилагательных.  определяют синтаксическую роль прилагательных в полной и краткой формах. Употре-

бляют краткие прилагательные в речи, соблюдая орфоэпические и грамматические нормы. Выполняют 

морфологический разбор прилагательного.*Получают сведения об истории появления кратких прилагательных 

в языке. 

Создают монологические высказывания на лингвистические темы. Наблюдают за употреблением 

прилагательных в художественных текстах, ползают представление об эпитете, употребляют эпитеты в речи. 

Совершенствуют навыки изучающего и поискового/просмотрового чтения. Анализируют содержание и 

языковое оформление текста. Подробно пересказывают текст в устной и письменной форме. Прогнозируют 
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содержание текста по его названию, ключевым словам, по заданному началу и т. п., создают собственный текст 

по заданному началу и окончанию. 

Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми орфограммами, 

делают выводы. Осваивают содержание орфографических правил (правописание окончаний имѐн 

прилагательных; кратких прилагательных, оканчивающихся на шипящие: не с именами прилагательными) и 

алгоритмы их использования. Применяют изученные орфографические правила в практике письма. 

Собирают материал к сочинению по картине Ф. Васильева «Мокрый луг», анализируют информацию, 

представленную в параграфе. Пишут сочинение по картине. 

Имя числительное как часть речи 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, сопоставляют его по заданным признакам, 

обобщают наблюдения и делают выводы. Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, 

морфологические признаки имени числительного, определяют синтаксическую роль имѐн числительных 

разных разрядов. Извлекают информацию об особенностях имѐн числительных разных разрядов из схемы, 

используют эту информацию в монологическом высказывании на лингвистическую тему. Отличают имена 

числительные от слов других частей речи со значением количества. Выполняют морфологический разбор 

числительного. Читают текст, анализируют его содержание и языковое оформление. Правильно употребляют 

имена числительные в устной и письменной речи. 

Местоимение как часть речи. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, сопоставляют его по заданным признакам, 

обобщают наблюдения и делают выводы. Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки, синтаксическую роль личных местоимений. 

Получают представление о роли местоимений в речи, о происхождении личного местоимения я. 

Выполняют морфологический разбор личных местоимений. Употребляют личные местоимения в соответствии 

с закреплѐнными в языке этическими нормами. 

Глагол как часть речи. 

Инфинитив — словарная форма глагола. 

Время глагола. 

Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение. 

Правописание окончаний глаголов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Наблюдают за употреблением глаголов в речи, сопоставляют тексты и определяют роль глаголов в 

повествовательных текстах. Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки глагола, определяют его синтаксическую функцию. Распознают инфинитив и личные формы глагола. 

Приводят соответствующие примеры. "Наблюдают за употреблением инфинитива в составе составного 

глагольного сказуемого. Создают устное монологическое высказывание на заданную тему, употребляя 

инфинитив в составе сказуемого. Определяют время глагола. Группируют слова по признаку их употребления в 

рассказе о событиях настоящего. прошедшего, будущего. Определяют тип спряжения глаголов. Группируют 

глаголы по типу спряжения. На конкретном примере получают представление о разноспрягаемых глаголах. 

Выполняют морфологический разбор глагола. Группируют глаголы по заданным морфологическим признакам. 

Анализируют языковой материал по изучаемой орфографической теме, сопоставляют его по заданным 

признакам, обобщают наблюдения и делают выводы. Осваивают содержание орфографического правила и 

алгоритм его использования. Применяют изученное орфографическое правило в практике письма. 

Создают монологические высказывания учебно-научного стиля. Анализируют содержание фрагментов 

художественных и научно-популярных текстов, определяют тип речи текстов, делают выводы об особенностях 

употребления временных форм глагола в текстах различных функционально-смысловых типов. Создают 

устные высказывания по сюжетным картинкам, ключевым словам и словосочетаниям, по заданному началу, 

правильно употребляя изучаемые формы глагола, пишут небольшое сочинение на заданную тему. Овладевают 

нормативным произношением глаголов в форме прошедшего времени. Получают сведения об истории 

употребления в русском речевом этикете местоимений ты и вы. 

Наречие как часть речи. 

Правописание о(е) после шипящих в суффиксах наречий; 

 ь после шипящих на конце наречий 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические признаки наречия, 

определяют его синтаксическую функцию. Опознают наречия. Применяют на письме правила правописания 

о(е) после шипящих в суффиксах наречий, ь после шипящих на конце наречий. Определяют тему текста, 

придумывают продолжение рассказа. Составляют устный рассказ в соответствии с коммуникативной задачей, 

используя наречия.*Получают сведения о происхождении термина наречие, об истории написания без ь слов 

уж, замуж, невтерпѐж 

Служебные части речи. Повторение по теме «Морфология» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 
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Различают предлоги и союзы. Правильно употребляют предлоги в составе словосочетания, союзы в 

составе предложения. Анализируют предложения, классифицируют их в зависимости от того, что соединяют 

союзы (однородные члены предложения или части сложного предложения). Находят и исправляют ошибки в 

употреблении предлогов и союзов. Создают устные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

Создают рассказ по заданному началу. Отбирают материал для написания сочинения по иллюстрации И. 

Билибина «Гвидон и царица». Изучают сведения о художнике И. Билибине. Пишут сочинение-описание, 

используя отобранный материал. Получают сведения о происхождении слова предлог. 

Выполняют тестовые, а также другие практические задания по теме «Морфология». Используют 

приѐмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют и 

оценивают собственную учебную деятельность. Читают и анализируют содержание текста, перелают его 

содержание в форме плана, определяют ключевые слова, пишут подробное изложение. 

Синтаксис и пунктуация  

Что изучает синтаксис. Словосочетание. 

Предложение — основная единица речевого общения. 

Сообщение,  вопрос,  побуждение  к действию. Как они выражаются в предложении. 

Наши эмоции и их отражение в предложении. 

Что такое грамматическая основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое. Средства их выражения. 

Второстепенные      члены      предложения, их роль в предложении. 

Определение. 

Дополнение. 

Обстоятельство. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Обращение. Прямая речь. Сложное предложение.  

Повторение по теме «Синтаксис и пунктуация» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют языковой материал, различают 

словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся главными членами 

предложения, сложной формой будущего времени глагола, свободные словосочетания и фразеологизмы. 

Анализируют, сопоставляют словосочетания и слова с предлогами. Распознают (выделяют) словосочетания в 

составе предложения; главное и зависимое слова в словосочетании. Определяют виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова; находят нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания; виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске, группируют и 

моделируют их по заданным признакам. 

Выявляют основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. Определяют 

границы предложений и способы их передачи в устной и письменной речи.  Овладевают краткими сведениями 

об истории письма. Соотносят схемы смысловых и грамматических связей слов в предложении и предложения, 

соответствующие этим схемам, в составе текста. Анализируют и характеризуют интонационные и смысловые 

особенности побудительных, вопросительных, восклицательных предложений; сопоставляют их структурные и 

смысловые особенности. Моделируют предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные, восклицательные), употребляют их в речевой практике, 

корректируя интонацию в соответствии с коммуникативной целью. Осваивают правила ведения 

разговора по телефону. Совершенствуют умения выразительного чтения. *Овладевают 

сведениями об отличительных особенностях интонации повествовательного предложения в 

русском и английском языках. Получают сведения о М. В. Ломоносове. Опознают (находят) 

грамматическую основу двусоставного и односоставного предложений, определяют 

особенности грамматической связи подлежащего и сказуемого. Описывают ситуацию, изменяя 

еѐ временной план. Наблюдают за особенностями употребления односоставных предложений в 

художественном тексте. Распознают главные и второстепенные члены предложения.  

Овладевают сведениями о способах выражения подлежащего («существительное в 

именительном падеже + существительное (или местоимение) в творительном падеже с 

предлогом», «числительное в именительном падеже + существительное в родительном падеже» 

и сказуемого (глагол, существительное, прилагательное); определяют способы выражения 

грамматической основы. Анализируют языковой материал, делают выводы об употреблении 

тире между главными членами предложения. Применяют на письме правило постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. *Овладевают сведениями об истории знаков препинания 

(тире). 

Сопоставляют распространѐнные и нераспространѐнные предложения. Овладевают 

сведениями о распространѐнных и нераспространѐнных предложениях. Определяют виды 

второстепенных членов предложения и способы их выражения. Устанавливают и графически 

обозначают смысловые и грамматические связи второстепенных членов предложения. 

Распространяют предложения второстепенными членами. Находят определения, дополнения, 

обстоятельства в предложениях и выделяют их графически. Восстанавливают де -

формированный текст. Создают устные и письменные монологические высказывания в 
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соответствии с поставленной коммуникативной задачей, используя распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. Анализируют и характеризуют синтаксическую струк туру 

простых двусоставных предложений.  

Осознают (понимают) условия однородности членов предложения. Анализируют, 

характеризуют, моделируют и используют в речи предложения с разными типами сочетаний 

однородных членов, с несколькими рядами однородных членов. Составляют схемы одно родных 

членов предложения, соотносят схемы однородных членов и предложения с соответствующим 

расположением однородных членов. Соблюдают правила расстановки пунктуационных знаков 

при однородных членах в практике письма. Производят синонимическую замену простых 

предложений с однородными членами  и сложносочинѐнных предложений.  

Опознают и правильно интонируют предложения с распространѐнными и 

нераспространѐнными обращениями. Анализируют и оценивают уместность той или иной 

формы обращения в различных ситуациях общения. Моделируют и употребляют в речи 

предложения с распространѐнными и нераспространѐнными обра щениями в соответствии с 

ситуацией общения. Наблюдать за особенностями использования обращений в текстах 

различных стилей и жанров. Выполняют синтаксический разбор простого осложнѐн ного 

предложения. Получают сведения о выражении обращения в древности.  

Опознают основные способы передачи чужой речи.  Анализируют и характеризуют 

синтаксические  конструкции с прямой речью. Правильно интонируют предложения с 

прямой речью. Моделируют предложения с п рямой речью и используют их в письменных 

высказываниях.  Преобразуют сложные предложения в предложения с прямой речью. 

Правильно ставят знаки препинания в предложениях с прямой речью в практике письма.  

Получают сведения об истории знаков препинания (кавыч ки) .  

Опознают сложные предложения,  правильно ставят знаки пре пинания в них.  

Анализируют предложения,  классифицируют их по структуре  (простые,  сложные) . 

Анализируют рисунки и определяют,  какими предложениями (простыми или сложными) их 

можно описать.  Составляют предложения из  данных фрагментов.  Обнаруживают ошибки в 

строении сложных предложений и исправляют их.  Выполняют синтаксический разбор 

сложного предложения.  

Решают лингвистические задачи.  

Создают монологические и диалогические высказывания учебно -научного стиля.  

Продуцируют,  используя изученные синтаксические конструкции,  устные и письменные 

высказывания различных функционально -смысловых типов речи по рисункам,  

иллюстрациям картин (Ю. Ракши «Поле Куликово»,  А.  Венецианова «Вот те и батькин 

обед!»,  И .  Машкова «Снедь московская.  Хлебы»,  3 .  Серебряковой «За завтраком»,  рисунок 

Ю. Васнецова) ,  по заданной теме,  по вербально заданной речевой ситуации,  по заданному 

началу.  Передают информацию,  представленную в схемах, таблицах,  в вис  связного  текста: 

осуществляют поиск информации в соответствии с учебной задачей и интерпретируют и 

представляют еѐ в устной или письменной форме.  

Совершенствуют навыки изучающего чтения.  Анализируют тек сты, проводят их 

смысловой и речеведческий анализ,  сравнивают по заданным п араметрам синтаксические 

особенности учебно -научных и художественных текстов.  Составляют план текстов,  выпи -

сывают ключевые слова,  устно пересказывают тексты.  

Восстанавливают пропущенные фрагменты в текстах,  пишут из ложения,  изложения с  

элементами сочинения.  

Собирают материал к написанию сочинений по картине,  исполь зуя навыки 

просмотрового  и поискового чтения.  Работают в паре и группе,  предварительно определяют 

цели,  последовательность действий в совместной деятельности,  договариваются о 

распределении обязанностей.  

Овладевают фоновыми знаниями,  имеющими важное значение для общекультурного 

развития и более точного понимания текстов.  

Выполняют тестовые,  а  также другие практические  задания по изученной теме.  

Овладевают практическими навыками поискового/просмотрового чтения,  

анализируют и оценивают собственную учебную деятель ность.  

 

6 КЛАСС (204ч)  

 

Русский язык —  государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального  общения.   

Понятие о функциональных разновидностях языка.   

Текст и его признаки.   

Орфоэпические нормы.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 
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Осознают роль  русского языка в  жизни общества и го сударства ,  в современном 

мире; роль языка в жизни чело века;  красоту,  богатство,  выразительность рус ского языка.  

Овладевают первоначальными представлениями о литера турном языке,  его нормах,  

культуре речи.  

Овладевают первоначальными представлениями о функ циональных разновидностях 

языка,  их внеязыковых (сфера употребления,  типичные ситуации речевого общения,  задачи 

особенностях.  Сравнивают речевые высказывания с точки зрения их содержания,  

принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств.  Различают тексты разговорного харак тера,  научные,  публицистические ,  

официально -деловые,  тексты художественной литературы.  

Овладевают знаниями об основных признаках текста (смысловая и композиционная 

цельность,  связность,  членимость текста) .  Определяют тему,  основную мысль тек ста,  

ключевые слова,  выделяют микротемы текст а.  Доказывают принадлежность 

последовательности предложений к тексту.  Совершенствуют навыки изучающего чтения.  

Анализируют и характеризуют текст с  точки зрения един ства темы,  смысловой цельности,  

последовательности изложения,  принадлежности к определѐнно й функциональной 

разновидности языка,  уместности и целесообраз ности использования в нѐм языковых 

средств.  Делят текст на  смысловые части,  осуществляют информационную пе реработку 

текста,  передавая его содержание в виде плана.  Создают тексты различных фун кционально -

смысловых типов речи на социально -культурные,  бытовые,  учебные темы с учѐтом 

требований,  предъявляемых к тексту как ре чевому произведению.  

Осознают важность нормативного произношения для культурного человека.  

Соблюдают в речевой практике основные правила  литературного  произношения и ударе -

ния: произношение безударных гласных звуков; мягкого или твѐрдого согласного перед [э]  

в иноязычных словах;  сочетания согласных (нн, чт и др .) ;  нормативное  ударение в словах и 

их формах,  трудных с акцентологической точки зрения (слова типа квартал, договор и т.  д.) .  

Получают представление о допустимых и недопустимых вариантах произношения и 

ударения.  Наблюдают за собственной речью,  в необходимых случаях корректируют своѐ  

произношение.  Анализируют и оценивают с орфоэпической точки зрения речь  

окружающих.  Овладевают сведениями по истории фор мирования орфоэпических норм 

современного русского  литературного языка.  

Создают устные и письменные высказывания учебно -научного и публицистического 

стилей (разные функционально-смысловые типы речи). Готовят сообщения на  заданную тему и выступают 

перед аудиторией сверстников. Восстанавливают деформированный текст. Оценивают чужие и собственные 

речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям. 

Морфемика, словообразование, орфография  

Состав слова. Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и сложносокращѐнные 

слова. 

Понятие об этимологии. 

Морфемный и словообразовательный разбор слова. 

Буквы о и а в корнях -гор-/-гар-, -зор-/ -зар-, -раст-/-рос-. 

Правописание приставок пре-/при-. 

Повторение темы «Морфемика, словообразование, орфография» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Владеют основными понятиями морфемики и словообразования. Осознают морфему как значимую 

единицу языка; отличие морфемы от других значимых единиц языка; роль морфем в процессах формо- и 

словообразования. Опознают морфемы и членят слова на морфемы на основе смыслового грамматического и 

словообразовательного анализа. Различают слова с нулевым окончанием и слова без окончания. Характеризуют 

морфемный состав слова, уточняют лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав. Различают 

словообразующие и формообразующие морфемы. 

Анализируют языковой материал, сравнивают слова, образованные с помощью различных морфем, 

делают выводы. Овладевают сведениями об основных способах словообразования слов (приставочном, 

суффиксальном, приставочно-суффиксальном, бессуффиксном, сложении, переходе одной части речи в другую 

сращении). Анализируют словоооразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему. Сопоставляют морфемную структуру слова и способ его образования; 

лексическое значение слова и словообразовательную модель, по которой оно образовано. Различают изученные 

способы словообразования слов, составляют словообразовательные пары и словообразовательные цепочки 

слов, характеризуют словообразовательные гнѐзда, устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов. Определяют способ образования слов, применяют правило написания соединительной 

гласной в сложных словах. Согласовывают подлежащее, выраженное аббревиатурой, со сказуемым, вы-

раженным глаголом в форме прошедшего времени. Образуют сложные слова из данных словосочетаний. 

Распределяют слова на группы в зависимости от способа их образования. 
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Применяют знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при 

проведении грамматического и лексического анализа слов. Пользуются морфемными и словообразовательными 

словарями. 

Получают представление об этимологии, об исторических изменениях в структуре слова. Пользуются 

этимологическим словарѐм. Овладевают сведениями о происхождении слов для более точного понимания их 

значений. Соотносят слова с заданными морфемными моделями. На конкретных примерах получают 

представление о вариантах морфем. Наблюдают за использованием выразительных средств морфемики и 

словообразования в речи. Выполняют морфемный и словообразовательный разбор слов. 

Анализируют языковой материал, сопоставляют правописание слов с изученными и 

изучаемыми орфограммами, делают выводы. В простых случаях самостоятельно формулируют 

орфографическое правило по аналогии с изученным. Осваивают содержание орфогр афического 

правила и алгоритм его использования. Анализируют и группируют слова по заданным 

параметрам, находят основания для классификации слов, содержащих изучаемые орфограммы. 

Применяют знания и умения по морфемике и словообразованию, а также изученны е 

орфографические правила в практике правописания. Решают лингвистиче ские задачи. 

Создают высказывания учебно-научного стиля. Готовят сообщения на заданную тему и 

выступают перед аудиторией сверстников. Создают текст по заданному началу в письменной 

или устной форме. Преобразуют информацию, представленную в виде таблиц, схем, в связный 

текст и используют еѐ в соответствии с коммуникативной или учебной задачей.  

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Проводят смысловой и речеведческий 

анализ текстов, определяют их принадлежность к определѐнной функциональной 

разновидности языка, функционально-смысловому типу речи.  

Определяют последовательность действий для решения учебных задач.  

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для общекультурного развити я 

и для более точного понимания текстов. 

Выполняют тестовые, а также другие практические задания по изученной теме. 

Совершенствуют навыки поискового/просмотрового чтения, анализируют и оценивают 

свою учебную деятельность. 

Лексикология, орфография. Культура речи  

Повторение и обобщение изученного по теме в 5 классе.  

Понятие об языковых и художественных метафорах.  

Лексические выразительные средства. 

Чередование гласных в корнях  - скач - / - скоч - ,  - равн - / - ровн,  - твар - / - твор -. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения. Исконно русские слова.  

Заимствованные слова.  

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного употребления. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. 

Общеупотребительные слова. Диалектизмы. 

Профессионализмы. 

Жаргонизмы. 

Стилистически нейтральная и книжная лексика. 

Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные. 

Повторение темы «Лексикология» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Анализируют, характеризуют, группируют слова, связанные синонимическими, 

антонимическими, омонимическими, паронимическими, тематическими отношениями. 

Анализируют языковой материал, определяют принадлежность слов к разговорной, 

нейтральной и книжной лексике. Классифицируют слова по их стилистической окраске. 

Наблюдают за лексическими особенностями текстов различных функциональных 

разновидностей языка. Анализируют словарные статьи из словаря В. Даля и С. Ожегова, 

проводят наблюдение за изменением значения слов. '"Получают сведения о происхождении 

слов для более точного понимания их значений.  

Анализируют слова и словосочетания, употреблѐнные в прямом и переносном значениях. Овладевают 

сведениями об общеязыковых и художественных метафорах. Отличают общеязыковые метафоры от 

художественных. Анализируют метафоры и распределяют их на группы по заданным признакам. Используют в 

речевой практике слова с переносным значением, распознают общеязыковые метафоры. Получают 

представление об индивидуально-авторских  метафорах,  олицетворениях,  эпитетах. "Овладевают 

дополнительными сведениями о народнопоэтических  эпитетах.   Наблюдают  за  использованием лексических 

выразительных средств в научно-популярных и художественных текстах, определяют цель использования 

тропов. Создают тексты-сказки, используя лексические выразительные средства. 

Анализируют языковой материал, сопоставляют правописание слов с изучаемыми орфограммами, 

определяют лексические значения слов, делают выводы. В простых случаях самостоятельно формулируют 
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орфографическое правило и алгоритм его применения. Осваивают содержание орфографических правил и 

алгоритмы их использования. Анализируют и группируют слова по заданным параметрам,   находят  основания  

для   классификации слов, содержащих изучаемые орфограммы. Применяют изученные орфографические 

правила в практике письма. Пишут сочинение-рассуждение публицистического стиля на заданную тему на 

основе текста. 

На основе схемы овладевают информацией о классификации лексики с точки зрения еѐ 

происхождения, используют еѐ в устном высказывании на лингвистическую тему. 

Опираясь на рисунок «дерева» индоевропейской семьи языков, рассказывают о языках, родственных 

русскому. Получают представление об общеславянских и собственно русских словах. "Сопоставляют слова 

русского, украинского и белорусского языков, объясняют причины их сходства. "Группируют слова по 

особенностям их происхождения. Извлекают информацию из схемы, рассказывают о заимствованных словах. 

Определяют тематические группы заимствованных слов. Подбирают синонимы или синонимичные выражения 

к заимствованным словам. На конкретных примерах осваивают фонетические и грамматические признаки 

заимствованных слов. "Извлекают информацию из схемы о 

славянских и неславянских заимствованиях. Овладевают сведениями о заимствованных из 

старославянского языка словах и их фонетических признаках. 

Знакомятся со сведениями о старославянском языке. 

Подбирают к исконно русским словам старославянские соответствия. "Объясняют написание 

безударных гласных в словах, используя сведения о полногласных и неполногласных сочетаниях. Анализируют 

тексты с точки зрения целесообразности и оправданности использования в них заимствованных слов. Пишут 

небольшое сочинение-рассуждение о культуре употребления заимствованной лексики. Пользуются словарями 

иностранных слов русского языка. 

Извлекают информацию из схемы, рассказывают о словах активного и пассивного употребления, о 

причинах появления в русском языке историзмов, архаизмов, неологизмов. Опознают устаревшие слова, 

определяют их лексическое значение, составляют словарные статьи. Наблюдают за использованием 

устаревших слов и неологизмов в художественных текстах. Заменяют историзмы и архаизмы современными 

синонимами. 

На основании информации, извлечѐнной из схемы, овладевают представлениями о дифференциации 

лексики современного русского языка с точки зрения еѐ употребления. Получают представление об обще-

употребительных словах и словах ограниченного употребления (диалектизмах, профессионализмах, терминах, 

жаргонной лексике). Заменяют диалектные слова общеупотребительными синонимами. Опознают про-

фессионализмы и термины. Получают представление об общенаучных и специальных терминах. Наблюдают за 

использованием терминов в учебно-научных и научно-популярных текстах, используют терминологическую 

лексику в речи. Опознают жаргонизмы в речи, заменяют их общеупотребительными синонимами. Пользуются 

толковым словарѐм. 

Анализируют слова с точки зрения их принадлежности к книжным стилям речи и к разговорной речи. 

Овладевают сведениями о стилистически нейтральной и книжной лексике, о сферах и ситуациях использования 

стилистически нейтральной и стилистически окрашенной лексики. Анализируют, характеризуют, группируют 

слова по их стилистической окраске. Наблюдают за использованием стилистически окрашенной лексики в 

разговорной речи, публицистических и художественных текстах. Осуществляют выбор лексических средств и 

употребляют их в соответствии со значением, ситуацией и сферой общения. 

Осознают роль фразеологизмов в речи. Овладевают сведениями об основных признаках 

фразеологизмов. Различают фразеологизмы и свободные сочетания слов. Восстанавливают фразеологизмы по 

данному фрагменту. Определяют фразеологизмы по их значениям. 

Получают представление о происхождении фразеологизмов. Подбирают к фразеологизмам синонимы-

фразеологизмы. Получают представление об источниках фразеологизмов. Извлекают информацию из схемы, 

рассказывают об исконно русских и заимствованных фразеологизмах. Различают нейтральные, книжные, раз-

говорные, просторечные фразеологизмы. Используют фразеологические обороты в собственной речевой 

практике. 

Решают лингвистические задачи. 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения содержания, 

смысловой структуры, принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка, 

функционально-смысловому типу речи, а также с точки зрения особенностей использования в них лексических 

средств. Выразительно читают прозаические и стихотворные тексты. 

Готовят сообщения на заданную тему и выступают перед аудиторией сверстников. Продуцируют 

тексты различных функционально-смысловых типов  речи  на  социально-культурные, бытовые, учебные темы 

с учѐтом требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению. Передают информацию, 

представленную в виде схем, таблиц, рисунков, в форме связного текста. 

Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические признаки имени 

существительного. Несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. Имена существительные 

общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Словообразование имѐн существительных. 

Сложносокращѐнные имена существительные. 

Правописание гласных о/е в суффиксах существительных после шипящих. 
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Повторение темы «Имя существительное» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме. Опознают имена существительные по 

морфологическим признакам. Характеризуют постоянные и непостоянные признаки имѐн существительных. 

""Овладевают сведениями о существительных с колеблющимися признаками одушев-

лѐнности/неодушевлѐнности. В соответствии с нормами современного русского языка употребляют имена 

существительные, имеющие варианты падежных окончаний (шофѐры — шофера, хлебы — хлеба, апельсинов, 

бананов и т. п.). Группируют существительные по заданным признакам. 

Получают представление о несклоняемых и разносклоняемых именах существительных. Определяют 

род несклоняемых существительных. Правильно согласуют прилагательные с несклоняемыми 

существительными. Пользуются толковым словарѐм. 

Наблюдают за употреблением имѐн существительных в научно-популярных и художественных текстах. 

Правильно употребляют несклоняемые и разносклоняемые существительные, имена существительные общего 

рода. 

Распознают и правильно употребляют существительные общего рода. Определяют ошибки в 

согласовании существительных с глаголами и прилагательными и исправляют их. Анализируют 

орфографический материал, сопоставляют написания слов с изучаемыми орфограммами. Осваивают 

содержание изучаемых орфографических правил и алгоритмы их использования. Классифицируют языковой 

материал по заданным признакам. Применяют изученные правила в практике письма. Выполняют мор-

фологический разбор имѐн существительных. 

Передают информацию, представленную в таблицах и схемах, в виде связного текста; осуществляют 

поиск информации в соответствии с учебной задачей. Самостоятельно заполняют таблицу о 

словообразовательных суффиксах   существительных.   Получают   представление о субстантивации. 

Согласуют сложносокращѐнные слова с глаголами в форме прошедшего времени. Выполняют 

словообразовательный разбор имѐн существительных. 

Решают лингвистические задачи. 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты, определяют их стиль и тип речи, 

основную мысль, тему, озаглавливают текст. Создают монологические высказывания на заданную 

лингвистическую тему. Создают тексты разных функционально-смысловых типов речи. 

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими существенное значение для общекультурного развития и 

понимания текстов. 

Работают в парах, группах; определяют цель совместной деятельности, еѐ этапы, последовательность 

действий для решения учебных задач. 

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для общекультурного развития и более точного 

понимания текстов. 

Выполняют тестовые задания. Анализируют текст, определяют его тему, выполняют практические 

задания по изученной теме. Используют приѐмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного 

учебного материала. Анализируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

Грамматика 

Морфология, орфография. Культура речи  

 

Грамматика как раздел лингвистики.  

Морфология как раздел грамматики.  

Части речи в русском языке. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Овладевают основными понятиями морфологии. Осознают (понимают) особенности грамматического 

значения слова в отличие от лексического значения. 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 (осуществляют морфологический разбор слова); грамматические словоформы в тексте. 

Выполняют тестовые, а также другие практические задания по изученной теме. Используют приѐмы 

поискового/ просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют и оценивают 

собственную учебную деятельность. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Постоянные и непостоянные морфологические признаки имени 

прилагательного. Степени сравнения имѐн прилагательных. Сравнительная степень. Превосходная степень. 

Разряды имѐн прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. 

Притяжательные прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Словообразование имѐн прилагательных. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. Одна и две буквы я в суффиксах имѐн прилагательных. Правописание имѐн прилагательных с 

суффиксами -к-и -ск-. Словообразование имѐн прилагательных. Правописание сложных прилагательных. 

Описание как тип речи. 

Описание признаков предметов и явлений окружающего мира. Повторение темы «Имя 

прилагательное». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 
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Анализируют учебный материал, представленный в виде рисунка и схемы, делают выводы о 

грамматических признаках прилагательных. Характеризуют постоянные и непостоянные признаки имѐн 

прилагательных. *Знакомятся с историей изучения имени прилагательного как части речи в русистике. 

Сопоставляют грамматические признаки прилагательных и существительных, определяют их различия,  своѐ  

мнение  подтверждают  примерами. 

Восстанавливают деформированный текст, употребляя прилагательные в нужной форме. Правильно 

употребляют имена прилагательные, имеющие варианты краткой формы, не имеющие краткой или полной 

формы. Группируют слова по признаку слитного и раздельного написания с не. Получают представление о 

сравнительной и превосходной степенях сравнения прилагательных. Образуют формы степеней сравнения 

имѐн прилагательных. 

Различают и опознают сравнительную и превосходную степени имѐн прилагательных. Знакомятся с 

различным пониманием форм степеней сравнения в современной лингвистике. Образуют формы степеней 

сравнения имѐн прилагательных. Правильно употребляют имена прилагательные в форме составной 

сравнительной и простой превосходной степенях. Исправляют ошибки в употреблении степеней сравнения. 

Анализируют прилагательные, группируют их по разрядам. Опознают качественные прилагательные и 

характеризуют их признаки. Группируют качественные прилагательные по тематическим группам, 

стилистической окраске. Опознают относительные прилагательные и группируют их по заданным признакам. 

Наблюдают за употреблением качественных и относительных прилагательных в учебно-научных, энциклопе-

дических и художественных текстах. 
Образуют притяжательные прилагательные от существительных. Опознают притяжательные 

прилагательные, характеризуют их признаки. Определяют основания для группировки притяжательных 

прилагательных. Знакомятся с особенностями употребления притяжательных прилагательных в разговорной и 

книжной речи. Выполняют морфемный разбор притяжательных прилагательных. Выполняют морфологический 

разбор прилагательных. 

Определяют способы словообразования имѐн прилагательных. Группируют имена прилагательные в 

соответствии со способом их образования. Анализируют орфографический материал, сопоставляют написания 

слов с изучаемыми орфограммами. Самостоятельно формулируют орфографическое правило о написании букв 

о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Группируют прилагательные по признаку 

правописания и и нн в суффиксах. Осваивают содержание изучаемых орфографических правил и алгоритмы их 

использования. Применяют изученные орфографические правила в практике письма. Различают суффиксы 

прилагательных -к- и -ск-. Образуют прилагательные от существительных. 

Выполняют морфемный и словообразовательный анализ имѐн прилагательных. Применяют в практике 

письма правила правописания сложных прилагательных. 

Решают лингвистические задачи. 

Совершенствуют навыки изучающего и поискового чтения. Анализируют текст, определяют его тему, 

речевую задачу, стиль и тип речи. Пишут подробное изложение текста. Создают монологическое высказывание 

по заданному началу, на заданную тему 

Прогнозируют тему текста по ключевым словам и словосочетаниям. Озаглавливают 

текст, сжато передают его содержание. Восстанавливают деформированный текст . 

Отбирают и систематизируют материал на определѐнную тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование информации, извлечѐнной из различных источников, представляют и 

передают еѐ с учѐтом заданных условий общения.  

Пишут сочинение по картине Н. Рачкова «Девочка с ягодами».  

Анализируют тексты разных функционально-смысловых типов речи, определяя 

коммуникативную задачу каждого из них. Получают представление о структурных особенно -

стях текста-описания. Наблюдают за использованием имѐн прилагательных в художеств енных 

и научных текстах. Создают тексты - описания предметов и явлений окружающего мира.  

Знакомятся с этимологией слов для более точного понимания текстов. Работают в парах 

и группах, определяют цель работы, планируют последовательность действий, обсуждают 

результаты работы. Решают лингвистические задачи. Овладевают фоновыми знаниями, 

имеющими значение для общекультурного развития и понимания текстов.  

Выполняют тестовые и другие практические задания по изученной теме. Используют 

приѐмы поискового/про смотрового чтения при повторении изученного учебного материала, 

анализируют и оценивают собственную учебную деятельность 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи.  

 Простые, сложные и составные числительные.  

Количественные и порядковые числительные.  

Склонение числительных.  

Разряды количественных числительных.  

Дробные и собирательные числительные.  

Синтаксическая функция числительных в предложении.  

Морфологический разбор имени числительного.  

Повторение темы «Имя числительное»  
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Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки имени числительного, определяют синтаксическую роль имѐн числительных разных 

разрядов. Отличают имена числительные от слов других частей речи со значением количества. 

Распознают простые, сложные и составные имена числительные, приводят соответствующие 

примеры. Распознают количественные и порядковые имена числительные, приводят 

соответствующие примеры. Анализируют таблицу, обосновывают названия разрядов 

числительных. Используя сведения таблицы, рассказывают о правилах написания ь в 

числительных. Правильно изменяют по падежам сложные и составные имена числительные и 

употребляют их в речи. Группируют имена числительные по заданным морфологическим 

признакам. Распознают разряды количественных имѐн числительных. Распознают дробные и 

собирательные имена числительные. Правильно употребляют числительные двое, трое и т. п., 

оба, обе в сочетании с именами существительными; правильно используют имена числительные 

для обозначения дат, перечней и т. д. в деловой речи. Определяют синтаксическую роль числи -

тельных. Исправляют ошибочное употребление числительных. Выполняют морфологический 

разбор числительных.  

Решают лингвистические задачи. 

Создают устные и письменные высказывания различных функционально-смысловых типов речи на 

социально-культурные, бытовые, учебные темы с учѐтом требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению. Передают информацию, представленную в виде схем, таблиц, рисунков, в форме связного 

текста. 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения содержания, 

смысловой структуры, принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка, 

функционально-смысловому типу речи, а также с точки зрения особенностей использования в них имѐн 

числительных. Овладевают сведениями об истории слов, обозначающих число. Овладевают фоновыми 

знаниями, имеющими значение для общекультурного развития и понимания учебных текстов. Выполняют 

тестовые и другие практические задания по изученной теме. Используют приѐмы поискового/просмотрового 

чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную 

деятельность. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 

Личные местоимения.  

Возвратное местоимение себя.   

Притяжательные местоимения.  

Указательные местоимения.  

Определительные местоимения.  

Вопросительно-относительные местоимения.  

Неопределѐнные местоимения.  

Отрицательные местоимения.  

Морфологический разбор местоимений.  

Повторение темы «Местоимение» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение местоимения, морфологические 

признаки местоимений разных разрядов, определяют их синтаксическую роль. Сопоставляют и соотносят 

местоимения с другими частями речи. Распознают местоимения разных разрядов: личные, возвратное, 

притяжательные, указательные, вопросительно-относительные, определительные, отрицательные, 

неопределѐнные; приводят соответствующие примеры. Группируют местоимения разных разрядов по заданным 

признакам. Правильно употребляют в речи местоимения разных разрядов. Употребляют личные местоимения 

для связи предложений и частей текста, используют личные местоимения в речи в соответствии с 

закреплѐнными в языке этическими нормами. Распознают ошибки в употреблении местоимения себя и ис-

правляют их. Осваивают содержание орфографических правил правописания неопределѐнных и отрицательных 

местоимений и алгоритмы их использования. Применяют изученные орфографические правила в практике 

письма. Решают лингвистические задачи. 

Создают устные и письменные высказывания различных функционально-смысловых типов речи на 

заданную тему, с опорой на фотографии, рисунки, иллюстрации картин, используя местоимения разных 

разрядов. Создают высказывания на учебно-научные темы. Используя материалы раздела, собственные 

материалы, а также информацию о художнике и его картине в Интернете, пишут сочинение - описание картины 

А. Пластова «Жатва». Передают информацию, представленную в виде схем, таблиц, рисунков, в форме 

связного текста. 
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Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения содержания, 

смысловой структуры, принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка, 

функционально-смысловому типу речи, а также с точки зрения особенностей исполь зования в 

них местоимений разных разрядов. Овладевают навыками написания сжатого изложения. 

Сжато передают содержание прочитанных текстов в устной и письменной форме. 

Совершенствуют навыки поискового/просмотрового чтения, отбирают материал по заданной 

теме, используют его при написании сочинения — описания картины Н. Богданова-Вельского 

«Виртуоз». 

Знакомятся со спецификой употребления местоимения себя в русском языке по 

сравнению с другими языками. 

Овладевают сведениями об истории личных местоимений и местоимения себя. 

Знакомятся с этимологией слов для более точного понимания их лексического значения. 

Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для обще культурного развития и 

понимания учебных текстов. Выполняют тестовые и другие практические задания по 

изученной теме. Используют приѐмы поискового/просмотрового чтения при повторении 

изученного учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную деятельность 

Глагол 

Глагол. Повторение изученного в 5 классе.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида.  

Разноспрягаемые глаголы.  

Переходные и непереходные глаголы.  

Возвратные глаголы. 

Наклонение глагола.  

Изъявительное наклонение.  

Условное наклонение.  

Повелительное наклонение.  

 Употребление наклонений.  

Безличные глаголы.  

Морфологический разбор глагола.  

Правописание гласных в суффиксах глаголов.  

Рассказ о событии 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Анализируют и характеризуют обшекатегориальное значение, морфологические 

признаки глагола, синтаксическую функцию. Распознают инфинитив и личные формы 

глагола, приводят соответствующие примеры. Определяют тип спря жения глаголов, соотносят 

личные формы глагола с инфинитивом.  

Определяют основные способы образования глагола.  

Группируют глаголы по заданным морфологическим признакам.  

Анализируют таблицу и самостоятельно заполняют недостающие позиции. Создают 

высказывание на лингвистическую тему «Словообразование глаголов». Группируют глаголы 

по способу образования. Восстанавливают слова, пропущенные в словообразовательной 

цепочке. Анализируют текст, определяют специфику использования глаголов настоящего 

времени в рассказе о событиях прошлого. Определяют стиль и тип речи текста. Распознают 

глаголы совершенного и несовершенного вида. Группируют глаголы по признаку видовой 

принадлежности. Наблюдают за использованием глаголов совершенного и несовершенного 

вида в художественных текстах. Знакомятся с особенностями выражения видовых значений в 

древнерусском языке. Овладевают понятием видовой пары глаголов. Определяют способ 

образования глаголов совершенного вида. Распознают и характеризуют разноспрягаемые 

глаголы, переходные и непереходные глаголы, возвратные глаголы. Группируют указанные глаголы по 

заданным признакам, находят основания для их группировки. Находят и определяют глаголы изъявительного, 

условного и повелительного наклонения и правильно употребляют их в речи. Различают значения слов типа 

двигает — движет, брызгает — брызжет и т. п. и правильно употребляют их в речи. На основе результатов 

проведѐнного анализа таблицы создают устное высказывание о связи вида и времени глагола. Правильно 

употребляют видовременные формы глагола в речи. Находят ошибки в употреблении видовременных форм 

глагола и исправляют их. Редактируют предложения. 

Анализируют таблицу, рассказывают о способах образования форм повелительного наклонения 

глагола, используя сведения таблицы. Определяют ошибки в употреблении изученных форм и категорий 

глагола, исправляют их. Различают формы повелительного наклонения и изъявительного наклонения 2-го лица 

множественного числа. Опираясь на таблицу, рассказывают о морфемном составе и правописании форм 

повелительного и изъявительного наклонений. Составляют связный рассказ на одну из тем, используют 
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различные способы выражения советов. Правильно употребляют при глаголах имена существительные в 

косвенных падежах, согласовывают глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

именем существительным среднего рода и собирательным существительным; выбирают форму глагола для 

выражения разной степени категоричности при выражении волеизъявления. Используют в речи форму 

настоящего и будущего времени в значении прошедшего времени, соблюдают видовременную соотнесѐнность 

глаголов-сказуемых в связном тексте. Приводят свои примеры употребления разных форм наклонений глагола 

в переносном значении. Распознают безличные глаголы. Группируют их по заданным признакам. Опознают 

примеры употребления личных глаголов в безличном значении. Проводят морфемный, словообразовательный и 

морфологический разбор глагола. Осваивают содержание орфографических правил правописания суффиксов -

ова- (-ева-), -ыва-(-ива-), гласных перед суффиксом -л- в форме прошедшего времени и алгоритмы их 

применения. Различают глаголы с безударными суффиксами -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-) и глаголы с 

ударным суффиксом -ва- (которые данному правилу не подчиняются). Применяют изученные 

орфографические правила в практике письма. 

Решают лингвистические задачи. 

Овладевают сведениями о структурных особенностях текста-повествования. Наблюдают за 

использованием глаголов в художественных текстах. По заданным началу и окончанию рассказа 

восстанавливают его основное содержание. Пишут подробное изложение с элементами сочинения. 

Анализируют образцы устной и письменной речи, соотносят их с целями, ситуациями и условиями 

общения. Адекватно понимают основную и дополнительную информацию текста, воспринимаемого зрительно 

и на слух. 

Создают устные и письменные высказывания в форме рассказа на различные темы в соответствии с 

целями, ситуациями и сферами (учебно-научная, социально-культурная, бытовая) общения. Пишут сочинение 

на заданную тему, по заданной ситуации, редактируют ученическое сочинение с точки зрения соблюдения 

норм употребления глагольных форм и категорий. 

Создают устные монологические высказывания на лингвистические темы. Передают информацию, 

представленную в виде схем и таблиц, в форме связного текста. 

Совершенствуют навыки изучающего чтения. Анализируют тексты с точки зрения содержания, 

смысловой структуры, принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка, 

функционально-смысловому типу речи, а также с точки зрения особенностей использования в текстах 

глагольных форм и категорий. *Овладевают сведениями об этимологии терминов спряжение, наклонение 

глагола. Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для общекультурного развития и понимания 

учебных текстов. 

Выполняют тестовые и другие практические задания по изученной теме. Используют приѐмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют и оценивают 

собственную учебную деятельность. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Повторение изученного в 5 классе. 

Простое предложение. 

Порядок слов в предложении. 

Простое осложнѐнное предложение. 

Сложное предложение. 

Повторение темы «Синтаксис, пунктуация, культура речи». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 
Осознают (понимают) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. Распознают 

словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слова в словосочетании; определяют виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; нарушения норм сочетания слов в составе 

словосочетания и предложения. Группируют словосочетания по заданным признакам. Восстанавливают текст, 

употребляя слова в необходимой форме. Определяют границы предложений расставляют знаки препинания. 

Осваивают сведения о второстепенных членах предложения, совмещающих несколько значений. 

Овладевают сведениями о диалоге, его структуре и пунктуационном оформлении. Осознают особенности 

порядка слов в предложениях в русском языке. *Знакомятся с особенностями порядка слов в других языках. 

Опознают в предложениях обращения, вводные слова и словосочетания. Группируют вводные слова и 

словосочетания по выражаемому ими значению. Употребляют вводные слова и словосочетания в соответствии 

с их значением и речевой ситуацией. Правильно интонируют предложения осложнѐнной структуры, умеют 

оформлять их с помощью пунктуационных знаков. Составляют предложения с вводными словами. Распознают 

предложения с однородными членами и сложносочинѐнные предложения. 

Анализируют фрагменты текстов, определяют их функционально-смысловой тип речи. Овладевают 

сведениями о структуре текстов-рассуждений, наблюдают за особенностями использования данного типа 

изложения информации  в учебно-научных, публицистических и художественных текстах. 

Преобразовывают информацию об особенностях текста -рассуждения в схему. Создают тексты-

доказательства на учебные темы. Опознают сложные предложения, правильно ставят знаки 

препинания в них. Овладевают первоначальными представлениями о союзных и бессоюзных, 
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сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложениях. Употребляют сложные предложения 

в письменной речи. Выполняют синтаксический разбор сложного предложения. Решают 

лингвистические задачи. Создают устные и письменные высказывания разли чных функцио-

нально-смысловых типов речи на социально-культурные, бытовые, учебные темы, употребляя 

изученные синтаксические конструкции. Пишут сочинения на заданную тему, по заданному 

началу или окончанию, по иллюстрации картины. Используя материалы раз дела, собственные 

материалы, а также информацию о художнике и его картине в Интернете, пишут сочинение по 

картине А. Куинджи «Берѐзовая роща».  

Передают информацию, представленную в виде схем, таблиц, рисунков, в форме 

связного текста и наоборот. 

Совершенствуют навыки поискового/просмотрового и изучающего чтения. 

Анализируют тексты с точки зрения содержания, смысловой структуры, принадлежности к 

определѐнной функциональной разновидности языка, функционально -смысловому типу речи, а 

также с точки зрения особенностей использования в текстах изученных синтаксических 

конструкций. Пишут изложения, изложения с элементами сочинения. Овладевают фоновыми 

знаниями, имеющими значение для общекультурного развития и понимания учебных текстов. 

Выполняют тестовые и другие практические задания по изученной теме. Используют 

приѐмы поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала. 

Анализируют и оценивают собственную учебную деятельность. 

 

7 КЛАСС (170ч)  

 

 

Введение  
Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет. 

Функциональные разновидности языка. 

Текст, его основная и дополнительная информация 

Получают элементарные представления о месте русского языка в кругу славянских языков, роли 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка, об основных формах 

функционирования современного русского языка. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 
Овладевают сведениями о роли русского языка в современном мире, о русском языке как одном из 

мировых языков. 

Получают сведения о мировых языках, о языке общения Древнего Востока, Римской империи, 

современном языке международного общения в Африке. 

Получают представление о речевом общении (речевой коммуникации), речевой ситуации, речевой 

задаче. 

Осознают роль речевой культуры, коммуникативных навыков в жизни человека; расширяют знания об 

основных особенностях устной и письменной речи; понимают основные причины коммуникативных неудач и 

умеют преодолевать их. 

Овладевают различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога); нормами речевого поведения в типичных ситуациях общения. 

Анализируют образцы устной и письменной речи; соотносят их с целями, ситуациями общения. 

Характеризуют коммуникативные цели говорящего. Сравнивают образцы диалогической и монологической 

речи. Осуществляют осознанный выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и 

ситуации общения. Готовят выступление в виде презентации на заданную тему. 

Получают сведения о несловесных средствах общения. 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, сопоставляют его по заданным признакам, 

обобщают наблюдения и делают выводы. 

Получают представление о речевом этикете. 

Передают информацию, представленную в схемах, в виде связного текста; осуществляют поиск 

информации в соответствии с учебной задачей. Анализируют этикетные слова и выражения, группируют их по 

заданным признакам. Составляют синонимические ряды этикетных слов. Анализируют высказывания, 

исправляют в них нарушения правил речевого этикета. Пишут поздравительные письма друзьям. Пишут 

сочинение-рассуждение на заданную тему. 

Получают сведения о специфике приветствий у разных народов, о правилах поведения, описанных в 

«Домострое». 

Анализируют языковой материал по заданной теме. Определяют речевую задачу текста, а также тему 

текста по ключевым словам и словосочетаниям. Устанавливают принадлежность текста к определѐнной 

функциональной разновидности языка. Сравнивают речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка, использованных языковых средств. 
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Создают устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. Передают информацию, 

представленную в таблице, в виде связного текста, рассказывают о различиях разговорной и книжной речи. 

Передают содержание текста, ориентируясь на неофициальную сферу общения. Сравнивают тексты по 

заданным параметрам (сфера общения, характерная для каждого текста; речевая задача, которая решается в 

каждом из текстов; лексические особенности прочитанных текстов). Пишут сочинение-рассуждение на 

заданную тему. * Получают сведения об экспрессивных стилях. 

Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения, уместности и целесообразности использования лексических и грамматических 

средств связи. Делят текст на смысловые части, осуществляют информационную переработку текста, передавая 

его содержание в виде плана (простого, сложного, тезисного), тезисов, схемы, таблиц и т.п. Отбирают и 

систематизируют материал на определѐнную тему; осуществляют поиск, анализ, преобразование информации, 

извлечѐнной из различных источников, представляют и передают еѐ с учѐтом заданных условий общения. 

Определяют  языковые  средства  связи  предложений и частей текста. Пишут сочинение, 

самостоятельно формулируя его тему. 

Получают представление о стратегии ознакомительного, изучающего, поискового/просмотрового 

способа (вида) чтения. 

Морфология  

Система частей речи в русском языке. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Анализируют слова с морфологической точки зрения, определяют, по какому принципу их можно 

сгруппировать. Анализируют текст, обосновывают своѐ мнение относительно высказанных автором текста 

утверждений. Восстанавливают деформированный текст. 

Причастие  

Понятие о причастии. 

Признаки глагола и прилагательного в причастии. Причастный оборот. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Образование действительных, причастий настоящего и прошедшего времени. 

Образование страдательных  причастий  настоящего и прошедшего времени. 

Правописание гласных перед и и нн в полных и кратких страдательных причастиях. 

Правописание и и нн в полных страдательных причастиях и отглагольных прилагательных. 

Правописание « и нн в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных. 

Морфологический разбор причастия. 

Правописание не с причастиями. 

Буквы е и ѐ после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Повторение темы «Причастие» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

морфологические признаки причастия. Анализируют словосочетания, определяют, по какому принципу 

их можно сгруппировать. Анализируют пары слов, определяют разницу в их значениях, группируют пары слов 

по заданным признакам. 

Опознают причастия как особую форму глагола по формальным признаком и общему грамматическому 

значению. Заменяют словосочетания «причастие + существительное» синонимичными по смыслу выражениями 

с глаголом. Подбирают антонимы к причастиям. Заменяют в тексте обороты со словом который на 

словосочетания с причастием. 

Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного текста; осуществляют 

поиск информации в соответствии с учебной задачей. Распознают грамматические признаки глагола и 

прилагательного у причастия; действительные и страдательные причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводят соответствующие примеры. Правильно употребляют причастия с 

определяемыми словами; соблюдают видовременную соотнесѐнность причастий с формой глагола-сказуемого; 

правильный порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в причастном обороте. 

Получают дополнительные сведения об употреблении причастий в старославянском, древнерусском и 

современном русском языке. 

Опознают причастные обороты в предложениях, правильно расставляют знаки препинания при 

причастном обороте. Исправляют ошибки в употреблении причастных оборотов. Опознают действительные и 

страдательные причастия. 

Распознают полные и краткие формы страдательных причастий. Правильно ставят ударения в кратких 

причастиях, используют словари. 

К причастиям настоящего времени подбирают одно-коренные причастия прошедшего времени. 

Записывают цепочки слов по образцу. 

Анализируют языковой материал, устанавливают зависимость написания гласного перед -н-(-нн-) от 

того, на что оканчивается глагол. Дополняют текст подходящими по смыслу страдательными причастиями 

прошедшего времени. 
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Различают полные страдательные причастия и отглагольные прилагательные. Заменяют отглагольные 

прилагательные однокоренными страдательными причастиями с приставками. 

Выполняют морфологический разбор причастий. 

Используя материалы наблюдений, самостоятельно формулируют правило правописания не с 

причастиями. Используют алгоритм применения правила правописания не с причастиями. 

Анализируют языковой материал и самостоятельно формулируют правило написания ѐ  н е  после 

шипящих в суффиксах страдательных причастий. Выполняют морфемный разбор причастий. 

Анализируют текст, определяют его стиль и тип речи. Определяют тему и основную мысль текста, 

озаглавливают его. Определяют основную информацию текста. Пересказывают текст подробно и 

сжато.Отбирают и систематизируют материал на определѐнную тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование информации, извлечѐнной из различных источников, представляют и 

передают еѐ с учѐтом заданных условий общения. Готовят сообщение на заданную тему. 

Создают устные и письменные тексты по заданному началу. Ов ладевают фоновыми знаниями 

культурно-исторического характера для более точного понимания содержания текста.  

Выполняют тестовые задания. Используют приѐмы поискового/просмотрового чтения 

при повторении изученного учебного материала, анализируют и оценивают собственную 

учебную деятельность. 

Деепричастие  

Понятие о деепричастии.  

Деепричастный оборот.  

Правописание не с деепричастиями.  

Способы образования деепричастий.  

Рассуждение и его виды.  

Морфологический разбор деепричастия.  

Повторение темы «Деепричастие»  

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические 

признаки деепричастия. 

Опознают деепричастия по формальным признакам, общему грамматическому 

значению и по морфологическим свойствам. Различают деепричастия и глаголы, причастия и 

деепричастия. 

Пишут сочинение на лингвистическую тему, самостоятельно составляют таблицу об 

отличительных признаках причастий и деепричастий. Восстанавливают фрагмент текста, 

заменяя выделенные части предложений подходящими по смыслу синонимическими 

конструкциями. Редактируют предложения, работают в парах. Получают представление о 

грамматической ошибке. 

Передают информацию, представленную таблице, в виде связного текста, формулируют 

правило правописания не с деепричастиями. Группируют слова и предложения по заданным 

признакам. Проводят морфемный и словообразовательный разбор деепричастий. Проводят 

наблюдение за использованием деепричастий в поэтическом тексте.  

Анализируют языковой материал по изучаемой теме, определяют тип речи и 

композицию текста. Определяют тип рассуждения в текстах из различных учебников. Соз дают 

тексты рассуждений-объяснений, рассуждений-доказательств на предложенные темы в устной 

и письменной форме.  

Получают дополнительные сведения о прямых и косвенных доказательствах.  

Создают рассуждение-размышление с элементами описания и повествования, опираясь 

на содержание текста и на свой жизненный опыт. 

Выполняют морфологический разбор деепричастия.  

Анализируют текст, определяют роль метафор и олицетворений в нѐм, озаглавливают 

текст. 

Отбирают и систематизируют материал на определяют  тему; осуществляют поиск, анализ, 

преобразование ; мании, извлечѐнной из различных источников, представляют и передают еѐ с учѐтом 

заданных условий Создают тексты в форме сказки, репортажа, инструкции.  Пишут сочинение по репродукции 

картины Б. Кусте «Сирень». Пишут сочинение-рассуждение на заданную тему. Пересказывают текст подробно 

и сжато. Создают сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Овладевают фоновыми знаниями 

культурно-исторического характера для более точного понимания содержания текстов. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. Используют приѐмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют и оценивают 

собственную учебную деятельность. 

Наречие  

Наречие как часть речи. 

 Разряды наречий по значению. 

Степени сравнения наречий 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о(-е). 
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Морфологический разбор наречия. 

Одна и две буквы н в наречиях на -о(-е). 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. 

Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных 

числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий.  

Повторение темы «Наречие». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические признаки наречия. 

Опознают наречия в тексте, группируют их по заданным признакам. Подбирают синонимы и антонимы к 

наречиям. Работают в парах. Определяют разряд наречий. Опознают формы сравнительной степени наречий. 

Различают формы степеней сравнения прилагательных и наречий. Анализируют предложения, исправляют 

ошибки в образовании форм степеней сравнения наречий. 

Получают дополнительные сведения о местоименных наречиях, об устаревших формах сравнительной 

степени наречий. 

Выполняют морфологический разбор наречий. Анализируют языковой материал, самостоятельно 

формулируют правила: правописание не с наречиями на -о(-е), н и нн в наречиях на -о(-е). Различают наречия и 

краткие причастия. 

Образуют наречия по заданным моделям. Самостоятельно формулируют правило написания о или а на 

конце наречий. 

Различают наречия и омонимичные прилагательные и местоимения. Анализируют информацию, 

представленную в таблице, и формулируют правило о слитном и раздельном написании приставок в наречиях, 

образованных от существительных и количественных числительных. Пользуются орфографическим словарѐм. 

Различают наречия и существительные с предлогами. 

Анализируют информацию, представленную в схеме, и формулируют правило об употреблении ь после 

шипящих в словах различных частей речи. 

Создают устное монологическое высказывание на заданную тему. 

Анализируют текст, определяют речевую задачу, которую автор в нѐм реализовал; озаглавливают 

текст, определяют его стиль и тип речи. Определяют роль наречий в тексте. Пишут подробное и сжатое 

изложение. Создают сочинение на заданную тему. 

"Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более точного понимания 

содержания текстов. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. Используют приѐмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют и оценивают 

собственную учебную деятельность. 

Предлог  

Предлог как часть речи. 

Предлоги производные и непроизводные. 

Предлоги простые и составные. 

 Правописание предлогов.  

Употребление предлогов в речи. 

Морфологический разбор предлога. 

Повторение темы «Предлог». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические признаки предлога. 

Группируют словосочетания в зависимости от значения предлогов. Группируют предлоги по заданным 

признакам. Самостоятельно определяют, по какому признаку необходимо сгруппировать предлоги. Составляют 

текст, используя данные предложно-падежные сочетания. Получают представление о грамматических 

омонимах. Анализируют информацию, представленную в таблице, передают еѐ в виде связного текста учебно-

научного стиля. Различают простые и составные предлоги. Объясняют правописание предлогов. Представляют 

правила правописания предлогов в виде таблицы. 

Получают представление о предлогах-синонимах и предлогах-антонимах. Анализируют высказывания, 

определяют, какие из них уместны в повседневном общении, какие — в официальной обстановке. 

Выполняют устный и письменный морфологический разбор предлога. Моделируют предложения по 

заданным схемам. 

Анализируют тексты, определяют стиль и тип речи текстов, озаглавливают и пересказывают их. 

Формулируют тезис текста. Создают тексты в форме репортажа, объявления на предложенную тему. 

Редактируют тексты. Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более точного 

понимания содержания текста. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. Используют приѐмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют и оценивают 

собственную учебную деятельность. 
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Союз  
Союз как часть речи. Разряды союзов. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Правописание 

союзов. 

Союзы и союзные слова. 

Союзы в простых и сложных предложениях. 

Морфологический разбор союза.  

Повторение темы «Союз» 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические признаки союза. 

Различают союзы по грамматическому значению и по структуре. Опознают сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнные предложения, составляют их схемы. Различают сочинительные союзы по значению. 

Составляют линейные и объѐмные схемы сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных предложений. 

Моделируют предложения по заданным схемам. Анализируют информацию, представленную в таблицах, и 

передают еѐ в виде связного текста учебно-научного стиля (разряды подчинительных союзов; отличие союзов 

тоже, также, чтобы, зато от омонимичных сочетаний слов). Различают союзы и союзные слова. 

Самостоятельно формулируют правило о постановке знаков препинания (перед союзами а, но, зато в 

простых и сложных предложениях) между однородными членами с двойными союзами. Представляют 

материал о знаках препинания перед союзом и в простых и сложных предложениях в виде схемы. Работают в 

парах. Выполняют морфологический разбор союза. 

Анализируют текст с точки зрения наличия в нѐм основной и дополнительной информации. 

Определяют основную мысль текста. Создают устные и письменные монологические высказывания на 

заданную тему. Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более точного 

понимания содержания текста. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. Используют приѐмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют и оценивают 

собственную учебную деятельность. 

Частица  

Частица как часть речи.  

Разряды частиц.  

Правописание частиц.  

Правописание частицы не. 

Разграничение частиц не и ни.  

Морфологический разбор частиц.  

Повторение темы «Частицы».  

Повторение темы «Служебные части речи». 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Анализируют языковой материал по изучаемой теме. Делают выводы о роли частиц в предложениях. 

Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, морфологические признаки частицы. 

Получают представление о формообразующих и смысловых частицах. Опознают частицы в текстах. 

Группируют частицы по заданным признакам. Создают текст-описание на одну из предложенных тем, 

используя изучаемый языковой материал. 

Распознают союз и частицу и. Объясняют слитное и раздельное написание частиц, написание частиц 

через дефис. 

Анализируют информацию, представленную в таблицах, и формулируют правила о правописании не с 

различными частями речи, о правописании частиц не и ни. 

Получают дополнительные сведения о смысловой роли частиц, об этимологии частиц, о 

классификации частиц. 

Анализируют текст, определяют его основную мысль, тему, стиль и тип речи. Создают устные и 

письменные монологические высказывания на заданную тему. 

Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. Используют приѐмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного материала, анализируют и оценивают 

собственную учебную деятельность. 

 

 

8 КЛАСС (102 ч) 

 

 

 

 

Понятие о культуре речи.  

Культура речи как раздел лингвистики.  

Текст как речевое произведение.  

Структура текста. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 
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Овладевают сведениями о культуре речи как разделе лингвистики. Анализируют и оценивают устные и 

письменные высказывания с точки зрения соблюдения коммуникативных, этических норм и языковых норм 

современного русского литературного языка. Употребляют языковые средства в соответствии с основными 

языковыми нормами русского литературного языка, а также в зависимости от условий речевого общения. 

Оценивают правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые высказывания.  

Решают лингвистические задачи. 

Осознают основные признаки текста. Определяют тему, коммуникативную задачу, основную мысль 

текста, ключевые слова, выделяют микротемы текста. Устанавливают принадлежность текста к определѐнному 

типу речи, функциональной разновидности языка. Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности, последовательности изложения. Делят текст на смысловые части, осуществляют  

информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, 

схемы, таблицы и т. п. Создают тексты различного типа, стиля, жанра, соблюдая нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др). 

Овладевают знаниями о композиционных элементах абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, 

концовка). Делят текст на абзацы. Определяют и анализируют виды связи предложений в тексте; смысловые, 

лексические и грамматические средства связи предложений текста и частей текста. Создают и редактируют 

собственные тексты различного типа речи, стиля, жанра с учѐтом требований к построению связного текста. 

Проводят речеведческий анализ текста. Владеют навыками различных видов чтения. Создают 

собственные тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение)   

и   определѐнной   разновидности   языка. 

Передают содержание прослушанного текста сжато и подробно в устной и письменной форме. 

Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного опыта (на 

основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной литературы). 

Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного текста; осуществляют 

поиск информации в соответствии с учебной задачей. Овладевают фоновыми знаниями культурно-

исторического характера для более точного понимания содержания текста. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи  

Синтаксис как раздел грамматики.  

Основные единицы синтаксиса. 

Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. 

 Предложения простые и сложные, их структурные и смысловые различия.  

Интонация, еѐ функции, основные элементы. 

Виды предложений по   цели   высказывания   и   эмоциональной   окраске. 

Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и структурные различия. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Осознают (понимают) взаимосвязь разделов грамматики (морфологии и синтаксиса), роль синтаксиса в 

формировании и выражении мысли. Повторяют основные понятия синтаксиса, изученные в 5—7 классах. 

Распознают, анализируют, характеризуют, моделируют и употребляют в речи изученные синтаксические 

конструкции, производят их синонимическую замену. 

Распознают (выделяют) словосочетания в составе предложения; главное и зависимое слова в 

словосочетании; определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; виды 

подчинительной связи в словосочетании; нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания. 

Группируют и моделируют словосочетания по заданным признакам. Моделируют и употребляют в речи 

синонимические по значению словосочетания. 

Анализируют и характеризуют словосочетания по морфологическим свойствам главного слова и видам 

подчинительной связи. 

Осуществляют выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы 

управляемого существительного. 

Распознают виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; утвердительные и 

отрицательные предложения. Анализируют и характеризуют интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных предложений; утвердительных и 

отрицательных предложений; сопоставляют их структурные и смысловые особенности. Моделируют 

предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания; употребляют их в речевой практике. 

Опознают (находят) грамматическую основу предложения, предложения простые и сложные, 

осложнѐнной структуры. 

Употребляют синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. 
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Проводят речеведческий анализ текстов. Совершенствуют навыки владения различными видами 

чтения. Создают собственные тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и определѐнной разновидности языка в устной и письменной форме. 

Передают содержание прослушанного текста сжато и подробно в устной и письменной форме. 

Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного опыта (на 

основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной литературы). 

Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного текста; осуществляют 

поиск информации   в   соответствии   с   учебной   задачей.   Преобразуют   текстовый   материал   в   схемы   и   

таблицы. 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические 

задачи. 

Простое двусоставное предложение  

Простое двусоставное предложение. 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Синтаксическая   структура   простого   двусоставного предложения. 

Главные  члены двусоставного предложения.    

Морфологические способы выражения подлежащего.  

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их 

выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого.  

Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные  члены   предложения:   определение (согласованное, несогласованное; приложение 

как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, образа 

действия, цели, причины, меры, условия). 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений 

с определяемым словом. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные.  

Предложения полные и неполные. 

 Особенности употребления неполных предложений в разговорной речи и в языке художественной 

литературы. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стили-

стическая ролью 

 Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной речи. 

Публицистический стиль: язык газеты, журнальная публицистика. 

Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Распознают главные и второстепенные члены предложения. Определяют способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру простых двусоставных предложений. Правильно согласовывают глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием и сложносокращѐнными словами; определения с определяемыми словами; 

используют в речи синонимические варианты выражения подлежащего и сказуемого. 

Определяют виды второстепенных членов предложения и способы их выражения. Правильно 

согласовывают определение с определяемым словом. 

Разграничивают и сопоставляют предложения распространѐнные и нераспространѐнные, полные и 

неполные. Наблюдают за особенностями употребления неполных предложений в разговорной речи и в языке 

художественной литературы. 

Разграничивают двусоставные неполные предложения и односоставные предложения. 

Опознают прямой и обратный порядок слов в предложении. Анализируют и характеризуют 

структурные и смысловые особенности предложений с обратным порядком слов. Моделируют и употребляют в 

речи предложения с прямым и обратным порядком слов в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания. 

Наблюдают за особенностями употребления предложений с обратным порядком слов в текстах 

различных стилей и жанров. 

Различают тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы. Устанавливают принадлежность текста к определѐнной функциональной 

разновидности языка по экстралингвистическим и лингвистическим признакам. Создают устные и письменные 

высказывания разных стилей, жанров и типов речи. 

Получают представление о внеязыковых и языковых особенностях публицистических текстов разных 

жанров (статья, интервью, очерк). Анализируют тексты разных жанров письменной разновидности книжной 

публицистической речи, определяют их внеязыковые и языковые особенности. Сопоставляют и сравнивают 

тексты публицистического стиля, принадлежащие к письменной разновидности книжной речи, с текстами 

других письменных разновидностей книжной речи с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств. 

Используют различные виды чтения в соответствии с поставленной целью. 
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Получают представление об основных особенностях публичной речи, этапах подготовки публичного 

выступления, композиционных частях публичной речи. Овладевают различными видами аудирования. 

Анализируют и оценивают особенности устной публичной речи. Выступают перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом в публицистическом стиле. Исправляют речевые недостатки, 

редактируют собственный текст. 

Передают содержание прослушанного текста выборочно, сжато и подробно в устной и письменной 

форме. 

Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы из жизненного опыта (на 

основе жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной литературы). 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические 

задачи. 

Односоставные предложения  

Односоставные предложения.  

Главный член односоставного предложения.  

Основные группы односоставных предложений: определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, 

безличные, обобщѐнно-личные, назывные.  

Их структурные и смысловые особенности.  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Опознают односоставные предложения; определяют их виды и морфологические способы выражения 

главного члена. Сопоставляют разные виды односоставных предложений по их структурным и смысловым 

особенностям. Анализируют и характеризуют виды односоставных предложений, их структурные и смысловые 

особенности. Моделируют односоставные предложения разных типов, синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, синонимичные односоставные предложения; используют их в речевой практике. 

Наблюдают за особенностями употребления односоставных предложений в текстах разных стилей и жанров, 

текстах художественной литературы, пословицах, поговорках. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание 

текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Простое осложнѐнное предложение  

 

Простое осложнѐнное предложение. 

Предложения с однородными членами.  

Условия однородности членов предложения.  

Средства связи однородных членов предложения. 

 Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Однородные и неоднородные определения.  

Стилистические возможности предложений с однородными членами.  

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочинѐнных предложений.  

Употребление сказуемого при однородных подлежащих.  

Нормы сочетания однородных членов/ 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Опознают предложения осложнѐнной структуры; разграничивают сложные предложения и 

предложения осложнѐнной структуры. Осознают (понимают) условия однородности членов предложения. 

Опознают и правильно интонируют предложения с разными типами сочетаний однородных членов 

(однородные члены с бессоюзным и союзным соединением, с парным соединением, повторяющимися или 

составными союзами, с обобщающим словом). Различают и сопоставляют однородные и неоднородные 

определения. Производят выбор формы сказуемого при однородных подлежащих в соответствии с 

грамматическими нормами. Анализируют и характеризуют предложения с однородными членами предложения. 

Моделируют и используют в речи предложения с разными типами сочетаний однородных членов, несколькими 

рядами однородных членов, производят синонимическую замену простых предложений с однородными 

членами и сложносочинѐнных предложений. 

Наблюдают за особенностями употребления однородных членов предложения в текстах разных стилей 

и жанров, за употреблением однородных членов в стилистических целях в художественных текстах. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему, по данному началу. 

Передают содержание текста подробно и сжато. Овладевают фоновыми знаниями, имеющими значение для 

общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Предложения с обособленными членами  

Предложения с обособленными членами. 

Сущность и условия обособления.  

Смысловые, интонационные и пунктуационные особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение.  

Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного определения.  
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Обособленные обстоятельства.  

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, особенности 

их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные 

особенности. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Понимают сущность обособления, общие условия обособления. Опознают и правильно интонируют 

предложения с разными видами обособленных членов (обособленные определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства,  обособленные дополнения,  обособленные сравнительные обороты, 

обособленные уточняющие и присоединительные члены предложения). 

Сопоставляют обособленные и необособленные второстепенные члены предложения. Моделируют и 

используют в речи предложения с разными видами обособленных членов. 

Правильно конструируют предложения с деепричастными оборотами. Оценивают правильность 

построения предложений с обособленными членами, корректируют речевые недочѐты. Анализируют и 

характеризуют предложения с обособленными членами предложения разных видов. Наблюдают за 

особенностями употребления обособленных членов предложения в текстах разных стилей и жанров, 

художественной литературе. 

Используют разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике. Применяют синтаксические знания и умения в практике правописания. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание 

текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладевают фоновыми знаниями, имеющими 

важное значение для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Обращение, вводные конструкции  

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения.  

Интонация предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на собеседника.  

Группы вводных конструкций по значению.  

Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. 

Научный стиль. Основные жанры научного стиля 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Понимают (осознают) основные функции обращения. 

Опознают и правильно интонируют предложения с распространѐнными и нераспространѐнными 

обращениями. Моделируют и употребляют в речи предложения с различными формами обращений в 

соответствии со сферой и ситуацией общения. Анализируют и оценивают уместность той или иной формы 

обращения. Наблюдают за особенностями использования обращений в текстах различных стилей и жанров. 

Понимают (осознают) функции вводных конструкций в речи. Опознают и правильно интонируют предложения 

с вводными словами, словосочетаниями, предложениями. Распознают группы вводных слов и предложений по 

значению. Группируют вводные конструкции по заданным признакам. Сопоставляют предложения с вводными 

словами и предложения с созвучными членами предложения. Моделируют и используют в речи предложения с 

вводными конструкциями, синонимичными вводными словами в соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания. Используют вводные слова в качестве средств связи предложений и смысловых частей текста.  

Анализируют и характеризуют грамматические и семантические особенности предложения с вводными 

конструкциями. 

Наблюдают за использованием вводных конструкций в разговорной речи, в учебно-научном, 

публицистическом стилях, в языке художественной литературы. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание 

текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. Решают лингвистические задачи. 

Получают представление об экстралингвистических и языковых особенностях научного стиля. 

Распознают тексты научного стиля, его подстилей. Устанавливают принадлежность текста к научному стилю 

по выявленным внеязыковым и языковым особенностям. Выявляют способы изложения информации в текстах 

учебно-научного и научно-популярного подстилей научного стиля речи. Сравнивают тексты научного стиля и 

его подстилей с текстами других функциональных разновидностей языка. Используют различные виды чтения 

(просмотровое, ознакомительное, изучающее) и аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

текстов учебно-научного, научно-информативного, научно-справочного, научно-популярного подстилей. 

Получают представление об основных особенностях письменных и устных жанров научной речи. 

Создают устные и письменные тексты учебно-научного (отзыв, тезисы и конспект как вторичные тексты, 

небольшое сообщение/доклад/презентация проекта, устный ответ), "научно-справочного (словарная статья, 

статья в справочнике) подстилей. Выступают перед аудиторией сверстников с небольшим докладом, 

сообщением, комментируют компьютерные слайды в процессе презентации проекта. Соблюдают нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивают чужие и 

собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям, языковой 
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правильности. Используют различные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, изучающее) и 

аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) текстов учебно-научного, научно-популярного 

подстилей. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание 

текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. Решают лингвистические задачи. Овладевают 

фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. 

Способы передачи чужой речи  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь.  

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.  

Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 Оформление диалога на письме.  

Цитирование 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Опознают основные способы передачи чужой речи (предложения с прямой речью; сложноподчинѐнные 

предложения с косвенной речью; простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи; 

предложения с вводными конструкциями; цитирование). Правильно интонируют предложения с прямой и 

косвенной речью. Моделируют предложения с прямой и косвенной речью и используют их в высказываниях; 

заменяют прямую речь косвенной, используют различные способы цитирования в речевой практике. 

Анализируют и характеризуют синтаксические конструкции с прямой и косвенной речью. 

Осваивают содержание изученных пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Пишут сочинение по данному началу. Создают сочинения на 

заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато. Решают лингвистические задачи. Овладевают 

фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. 

 

 

 

9 КЛАСС (102 ч) 

 

 

Введение  

Язык и культура. 

Русский язык как развивающееся явление.  

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для официально-делового стиля. Основные жанры официально-

делового стиля: расписка, доверенность, заявление. 

Русский язык — язык русской художественной литературы.  

Особенности языка художественной литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка и их использование в речи  

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Различают формы функционирования современного русского  языка. Анализируют речь 

с точки зрения использования литературного языка, диалектов, просторечия, 

профессиональных разновидностей, жаргона. Определяют различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Устанавливают принадлежность текста к официально -деловому стилю, анализируют и 

характеризуют официально-деловые тексты. Овладевают жанрами официально -делового 

стиля: расписка, доверенность, заявление.  

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям, языковым нормам официально-делового стиля. 

Исправляют речевые недостатки, редактируют собственный текст. 

Осознают красоту, богатство, выразительность русского языка. Анализируют и 

характеризуют художественные тексты с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств. Знают основные изобразительные средства 

русского языка, анализируют тексты с точки зрения использования в них основных 

изобразительно-выразительных средств, используют в собственной речевой практике.  

Овладевают различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным), различными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим), приѐмами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Передают в устной форме содержание прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развѐрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения.  
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Излагают в письменной форме содержание прослушанного или прочитанного текста 

(подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, тезисов, конспекта, 

аннотации. 

Осуществляют информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного, тезисного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. Пишут неофициальные 

письма, расписки, доверенности, заявления.  

Отбирают и систематизируют материал на определѐнную тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование информации, извлечѐнной из различных источников, представляют и 

передают еѐ с учѐтом заданных условий общения.  

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и сжато, пишут сочинения. Овладевают фоновыми 

знаниями, важными для общекультурного развития. Решают лингвистические задачи.  

Сложное  

Сложное предложение.  

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.  

Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения: 

интонация, союзы, самостоятельные части речи (союзные слова).  

Бессоюзные и союзные (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные) предложения.  

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями. Разграничивают и сопоставляют разные виды сложных 

предложений (бессоюзные, сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные), определяют (находят) 

средства синтаксической связи между частями сложного предло жения. Группируют сложные 

предложения по заданным признакам. Понимают смысловые отношения между частями 

сложносочинѐнного предложения, определяют средства их выражения, составляют схемы 

сложносочинѐнных предложений. Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

Моделируют сложносочинѐнные предложения по заданным схемам и употребляют их в 

речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинения. Овладевают фоновыми 

знаниями, имеющими значение для общекультурного развития. Решают лингвистические 

задачи. 

Сложносочинѐнное предложение  

Сложносочинѐнное предложение, его строение.  

 Средства связи частей сложносочинѐнного предложения.  

Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения.  

Виды сложносочинѐнных предложений.  

Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями.  

Знаки препинания в сложносочинѐнных предложениях 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Понимают смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения, 

определяют средства их выражения, составляют схемы сложносочинѐнных предложений. 

Моделируют сложносочинѐнные предложения по заданным схемам, заменяют 

сложносочинѐнные предложения синонимическими сложноподчинѐнными и употребляют их в 

речи. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложносочинѐнных 

предложений, смысловые отношения между частями сложносочинѐнных предложений. 

Оценивают правильность построения сложносочинѐнных предложений, исправляют 

нарушения синтаксических норм построения сложносочинѐнных предложений.  

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи.  

Наблюдают за особенностями использования сложносочинѐнных предложений в текстах 

разных стилей и жанров, в художественном тексте.  

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному началу. 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают 

лингвистические задачи. 

Сложноподчиненное предложение  

Сложноподчинѐнное предложение, его строение.  

Главная и придаточная части сложноподчинѐнного предложения.  
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Средства связи частей сложноподчинѐнного предложения: интонация, подчинительные союзы, 

союзные слова, указательные слова.  

Отличия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели).  

Различные формы выражения значения сравнения в русском языке.  

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными.  

Однородное и последовательное подчинение придаточных частей.  

Знаки препинания в сложноподчинѐнных предложениях. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Определяют (находят) главную и придаточную часть сложноподчинѐнного предложения. Понимают 

смысловые отношения между частями сложноподчинѐнного предложения, определяют средства их выражения, 

составляют схемы сложноподчинѐнных предложений с одной и несколькими придаточными частями. 

Разграничивают союзы и союзные слова. 

Распознают и разграничивают виды сложноподчинѐнных предложений с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени; места; причины; образа действия, меры и 

степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). Моделируют по заданным схемам и употребляют в 

речи сложноподчинѐнные предложения разных видов, используют синтаксические синонимы 

сложноподчинѐнных предложений.Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

сложноподчинѐнных предложений с одной и несколькими придаточными частями, смысловые отношения 

между частями сложноподчинѐнного предложения. Оценивают правильность построения сложноподчинѐнных 

предложений разных видов, исправляют нарушения построения сложноподчинѐнных предложений. 

Наблюдают за особенностями использования сложноподчинѐнных предложений в текстах разных стилей и 

жанров. Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание 

текста подробно и сжато, пишут сочинение. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного 

развития. Решают лингвистические задачи. 

Бессоюзное сложное предложение  

Бессоюзное сложное предложение.  

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Определяют смысловые отношения между частями сложных бессоюзных предложений разных видов 

(со значением перечисления; причины, пояснения, дополнения; времени, условия, следствия, сравнения; 

противопоставления и неожиданного присоединения, быстрой смены событий) и выражают их с помощью 

интонации. Моделируют и употребляют в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми 

отношениями между частями, используют синтаксические синонимы сложных бессоюзных предложений. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных бессоюзных предложений, смысловые 

отношения между частями сложных бессоюзных предложений разных видов. 

Наблюдают за особенностями употребления бессоюзных сложных предложений в текстах разных 

стилей и жанров. Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание 

текста подробно и сжато. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают 

лингвистические. 

Сложное предложение с разными видами связи  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением и 

бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и бессоюзием.  

Знаки препинания в сложном предложении. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне учебных   действий) 

Опознают сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи, строят их схемы. 

Определяют смысловые отношения между частями сложного предложения с разными видами союзной 

и бессоюзной связи. Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи сложные предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы 

их использования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи, смысловые отношения между частями сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. Наблюдают за использованием в художественных текстах сложных предложений 

с разными видами связи. 
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Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание 

текста подробно и сжато. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. Решают 

лингвистические задачи. 

Повторение  

В процессе изучения курса учащиеся должны освоить перечисленные ниже виды 

деятельности. 
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6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5 класс 170ч  

№  

п

/п  

Название разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

в том числе Основные виды 

деятельности учащихся 

Формы контроля 

Контрольных 

работ 

Практических 

работ 

1 Введение 6   Беседа, пересказ, 

составление плана работы 

Собеседования. 

Срезовые работы. 

2 

 

Фонетика. Графика. 

 

 

 Орфография 

16 

 

 

5 

1 к/р 4р/р, 2 пр/р Творческое задание, 

проектная деятельность, 

работа с таблицами, Беседа 

Срезовые 

работы, контрольная 

работа. 

Словарный 

диктант. 

Анализ 

текущей 

успеваемости. 

ный диктант,  

3 Морфемика. 

Словообразование.  

 

 

 

 

 

Орфография. 

14 

 

 

 

 

 

 

7 

2 к/р 4 Р/р, 6п/р Отработка 

морфологического и 

морфемного разборов, беседа 

Срезовая работа, 

контролирующая 

навыки аудирования. 

 

4 Лексикология. Орфография. 

 

Лексика 

 

Орфография 

 

37 

 

15 

 

15 

 

3 к/р 8 р/р, 10 

п/р 

Работа со словарными 

статьями, беседа, пересказ, 

составление плана работы 

Опрос или 

проверочная работа. 

Словарный диктант. 
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6 класс 204 часа  

№ 

п

/п 

Название разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе Основные виды 

деятельности учащихся 

Формы контроля 

Контрольных 

работ 

Лабораторных, 

практических 

работ 

1 Введение 6  1 р/р, 2 п/р Беседа, пересказ Оформление 

понятийного словаря, 

анализ устных 

ответов, анализ 

ежедневных 

письменных работ в 

тетрадях; анализ 

промежуточных 

практических работ. 

 

Лексикология. 

 

7 

5 Морфология 56 2 к/р 6 р/р, 3 п/р Работа со словарными 

статьями, беседа, пересказ, 

составление плана работы 

Диктант с 

грамматическими 

заданиями. 

Проверочная работа. 

Словарный диктант. 

6 Синтаксис 

Пунктуация 

38 3 к/р 6 р/р, 2п/р Разбор предложений, 

беседа 

Словарный диктант. 

Анализ текущей 

успеваемости. 

Срезовые работы, 

контрольная работа. 

Словарный диктант. 

Проверочная работа. 

Контрольных диктант. 
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№ 

п

/п 

Название разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе Основные виды 

деятельности учащихся 

Формы контроля 

Контрольных 

работ 

Лабораторных, 

практических 

работ 

2 Морфемика. 

Словобразование. 

Орфография. 

22 2 к/р 6 р/р, 5 п/р Работа с таблицей, 

разборы слов, беседа 

Анализ устных 

ответов, анализ 

ежедневных 

письменных работ в 

тетрадях; анализ 

промежуточных 

практических работ; 

сжатое обучающее и 

контрольное 

изложение. 

 

3 Лексикология.        

Орфография. 

Культура речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 3 к/р 7 р/р, 5 п/р Творческое задание, 

работа по плану, работа со 

словарями, беседа 

Тестирование, 

проектная 

деятельность анализ 

устных ответов, 

анализ ежедневных 

письменных работ в 

тетрадях; анализ 

промежуточных 

практических работ; 

Рассказ по сюжетным 

рисункам; 

контрольное 

изложение с 

элементами  

сочинения; 

контрольное 

сочинение; 

контрольный диктант 
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№ 

п

/п 

Название разделов, 

тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в том числе Основные виды 

деятельности учащихся 

Формы контроля 

Контрольных 

работ 

Лабораторных, 

практических 

работ 

 

 

 

 

с грамматическим 

заданием. 

  

4 

 

Грамматика. Морфология.  

Орфография. 

125 2 к/р 16 р/р, 5 п/р Повторение правил, 

морфологический разбор, 

беседа 

Презентации, анализ 

устных ответов, 

анализ ежедневных 

письменных работ в 

тетрадях; анализ 

промежуточных 

практических работ; 

изложение-описание 

помещения; 

сочинение по картине; 

контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием. 

5 

 

Синтаксис.  

Пунктуация 

12 1 к/р 2 р/р Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

Анализ устных 

ответов, анализ 

ежедневных 

письменных работ в 

тетрадях; анализ 

промежуточных 

практических работ; 

контрольный 

итоговый диктант. 
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7 класс 170 часов 

№ 

п

/п 

Наименование разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

в том числе Основные виды 

деятельности учащихся 

Формы контроля 

Контрольных 

работ 

Лабораторных, 

практических 

работ 

1 Введение 10 1 к/р 3 р/р, 2 п/р Беседа, пересказ Оформление 

понятийного словаря 

Оформление 

понятийного словаря 

2 

 

Морфология 160 10 к/р 12 р/р, 10 

п/р  

Работа с таблицей, 

разборы слов, 

повторение правил, 

морфологический разбор 

Тестирование, 

проведение 

практической работы, 

проектная 

деятельность 

 

8 класс 102 часа 

 

№ 

п

/п 

Наименование разделов, тем Общее 

кол-во 

часов 

в том числе Основные виды 

деятельности учащихся 

Формы контроля 

Контрольны

х работ 

Лабораторных, 

практических 

работ 

1 Введение 13  1 п/р Беседа, пересказ Оформление 

понятийного словаря 

2 Синтаксис и 

пунктуация 

8 1 к/р 1 п/р Синтаксический и 

пунктуационный разбор, 

беседа 

Тестирование, 

презентации. 

3 Двусоставные 15 1 к/р 1 п/р, 2 р/р Разборы предложений  
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9 класс 102 часа 

предложения 

4 Односоставные 

предложения 

13 1 к/р 1 п/р, 2 р/р Разборы предложений, 

беседа 

Оценка 

усвоенных знаний. 

тестирование 

5 Простое осложненное 

предложение 

45 5 к/р 39 р/р, 7 п/р Разборы предложений Подготовка к 

итоговому 

тестированию, 

проектная 

деятельность 

6 Способы передачи 

чужой речи 

8 2 к/р 2 р/р, 1 п/р Разборы предложений, 

беседа 

Тестирование, 

проведение 

практической работы 

№ 

п

/п 

Наименование 

разделов, тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе Основные виды 

деятельности учащихся 

Формы контроля 

Контрольных 

работ 

Лабораторных, 

практических работ 

1 Введение 28 1 К/р 5 Р/р, 8п/р Беседа, пересказ, 

работа по плану 

Оформление 

понятийного словаря  

2 Сложное 

предложение 

8 1 к/р 2 Р/р  Разборы 

предложений, работа с 

таблицей 

Тестирование, 

проведение практической 

работы 

3 Сложноподчинен

ное  

предложение 

33 1 К/р 7 Р/р, 11 п/р Разборы 

предложений, работа с 

таблицей 

Сдача обучающимися 

зачета, проектная деятельность 

4 Бессоюзное 

сложное  

предложение 

33 1 к/р 2 Р/р ,2 п/р Разборы 

предложений, работа с 

таблицей 

Подготовка к 

практической работе 

5 Сложное 

предложение с  

разными видами 

12 1 К/р 2 Р/р, 4 п/р Разборы 

предложений, работа с 

таблицей 

Проверка конспектов, 

самостоятельных работ 
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связи. 

6 Повторение 11 1 К/р 3 п/р Работа с таблицей, 

повторение ЗУН, беседа 

Подготовка к итоговому 

тестированию 
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7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1) Рыбченкова Л.М., Склярова В.Л. Сборник текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку за 

курс основной школы. 9 кл.: учебн. пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / –М.: Дрофа, 2010 

2) Селезнева Л.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритмы и уп¬ражнения. - М.: Дрофа, 

2010 

3) Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка / А.А.Семенюк, М. А. Матюшина.— 3-е изд.— М.: 

2006 

4) Сенина Н.А., Петрова ТА и др. Русский язык: 9 класс. Итоговая аттестация - 2010. Предпрофильная подготовка. 

- Ростов на Дону: Легион, 2010 

5)  Сычева. В.П. ЕГЭ. Русский язык. 9 класс. Государственная итоговая аттестация (по новой форме). Типовые 

тестовые задания / – М.: Издательство «Экзамен», 2010 

6) Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка/ Н.Тихонов.— 2-е изд., перераб.— М., 

2010. 

7) Угроватова Т.Е. Русский язык: 9 класс. Материалы для подготовки к итоговой аттестаций. -М.: Просвещение, 

2010 

8) Ушаков Д.Н. Орфографический словарь / Д. Н. Ушаков, С. Е. Крючков.— 41-е изд.— М., 1990. 

9) Цыбулько И.П, Александров В.Н и др. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой 

форме. Русский язык. 2010 /ФИПИ. – М.: «Интеллект-Центр», 2013 

10) Шанский Н.М. Школьный этимологический словарь русского языка/ Н. М. Шанский, Т. А. Боброва.— М., 

1997. 

11) Шипицына Г.М., Петровская ОС., Черников ИА Русский язык. Дидактические материалы. 8-11 классы. - М.: 

Дрофа, 2007 

12)Русский язык. Рабочие программы. 5—9 классы. Авторы: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова. 

13) Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Глазков А. В., Лисицын А. Г..Русский язык. 5 класс. В 2 ч.  

   14) Рыбченкова Л. М., Роговик Т. Н. Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс. В 2 ч.  

15) Рыбченкова Л. М., Добротина И. Г. Р усский язык. Поурочные разработки. 5 класс.  

16) Рыбченкова Л.М., Александрова О. М., Загоровская О. В., Нарушевич А. Г. Русский язык. 6 класс. В 2 ч.  

17) Рыбченкова Л. М., Роговик Т. Н.  Русский язык. Рабочая тетрадь. 6 класс. В 2 ч.  

18)Русский язык. Поурочные разработки. 6 класс. Авторы: Л. М. Рыбченкова, И. Г. Добротина. 

19) Рыбченкова Л.М., Александрова О. М., Загоровская О. В., Нарушевич А. Г., 

Вакурова О. Ф.Русский язык. 7 класс.  

20) Рыбченкова Л. М., Роговик Т. Н. Русский язык. Рабочая тетрадь. 7 класс. В 2 ч.  

21) Рыбченкова Л. М., Добротина И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс.  

22) Рыбченкова Л.М., Александрова О. М., Загоровская О. В., Вакурова О. Ф., Нарушевич А. Г. Русский 

язык. 8 класс.  

23) Рыбченкова Л. М., Роговик Т. Н. Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 ч.  

24) Рыбченкова Л. М., Добротина И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс.  

25) Рыбченкова Л.М., Александрова О. М., Загоровская О. В., Нарушевич А. Г., 

Вакурова О. Ф. Русский язык. 9 класс.Учеб. для общеобразоват. учреждений.   

26) Рыбченкова Л. М., Роговик Т. Н.Русский язык. Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2 ч. Рос. акад.наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2013.   

27) Рыбченкова Л. М., Добротина.И. Г. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс.  

28)Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.и др.Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений.; Рос. 

акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2013.   

29)Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.и др.Русский язык. 6 класс.  Учеб. для общеобразоват. учреждений; Рос. 

акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2013  

30)Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.и др.Русский язык. 7 класс.  Учеб. для общеобразоват. учреждений.; Рос. 

акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2013.   

31)Рыбченкова Л.М., Александрова О.М.и др.Русский язык. 8 класс.  Учеб. для общеобразоват. учреждений. Рос. 

акад.наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение».- М.: Просвещение, 2013.   

Электронные образовательные ресурсы. Образовательные порталы. 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российское 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» 

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. 

Список технических средств: 

 Компьютер (технические требования: графическая операционная система, привод для чтения-записи 

компакт-дисков, аудио- и видеовходы/выходы, возможности выхода в Интернет; оснащение акустическими колонками. 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.alledu.ru/
http://www.college.ru/
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 Мультимедиапроектор  

 Средства телекоммуникации (локальная школьная сеть, выход в Интернет;). 

 Экран  навесной . 

  

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5-й класс 

Обучающийся научится 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно пользоваться алфавитом при 

работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; пользоваться 

орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать лексическое значение 

слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; давать элементарный анализ лексического значения 

слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи суффиксов, с 

помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить 

словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определѐнных морфологических признаков; 

указывать морфологические признаки и функцию в предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы 

изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое слово; образовывать 

словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве главного и зависимого слова; определять вид 

предложения по цели высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; определять вид 

предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию 

второстепенных членов предложения; определять однородные члены; определять вводные слова и обращения (данное 

умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; 

производить синтаксический разбор предложения; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно писать слова с 

изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; 

правильно писать изученные в 5-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, правильно оформлять 

предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными пунктуационными правилами; обосновывать место 

и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст изучающим чтением; владеть 

отдельными приѐмами ознакомительного чтения учебно-научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые 

слова, составлять план; определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, повествований, 

рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; письменно подробно излагать художественный и 

учебно-научный текст; пытаться использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно развивать мысль в 

сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными 

типами заголовков. 

6-й класс 

Обучающийся научится 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться разными видами 

словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор изученных 

частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать новые слова при помощи характерных для 

изученных частей речи средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных 

частей речи; давать определения изученных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, местоимением и 

причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять предложения с причастными оборотами; составлять 

предложения с разными видами сказуемого; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с 

изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; 

правильно писать изученные в 6-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; правильно оформлять 

предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 
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– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы слов, исходя из их 

текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты форм имен прилагательных; использовать в 

речи синонимические формы имен прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный 

план текста, подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи; видеть в художественном тексте 

описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать (устно и письменно) повествовательные тексты с 

описанием пейзажа, интерьера; собирать и систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к 

сочинению; писать сочинения-описания пейзажа, интерьера, рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, находить и 

устранять повторы, недочѐты; читать учебно-научные тексты изучающим чтением. 

7-й класс 
Обучающийся научится 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить морфологический разбор изученных 

частей речи; давать определения изученных частей речи; производить морфологический разбор частей речи, изученных 

в 7 классе, синтаксический разбор предложений с причастными и деепричастными оборотами (в простейших случаях), а 

так же сложных предложений с изученными союзами; 

-составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

-соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться разными видами 

словарей; 

по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, местоимением и 

причастием, деепричастием в качестве главного и зависимого слова; составлять предложения с причастными 

оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого; 

По орфографии.  

Находить в словах изученные орфограммы обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. 

Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после существительного), деепричастные обороты. 

По связной речи. 

Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато 

излагать повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно) внешности человека, 

процессов труда. Описывать человека, процессы труда, писать рассказы на предложенные сюжеты: сочинения-

рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, 

аргументировать свои выводы. 

8-й класс 

Обучающийся научится 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим значением; 

пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим словарѐм; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный разбор слов; различать 

словоизменение и словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о любой части речи и еѐ 

категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и составлять разные виды 

простых предложений; предложения со сравнительными оборотами; с однородными членами; с обособленными 

членами, с вводными словами и обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; обосновывать выбор написания; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах; пунктуационно 

оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор 

предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически обоснованно разные типы 

простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты согласования сказуемого с подлежащим; составлять 

предложение в соответствии со стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) 

художественные тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами рассуждения, 

рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в соответствующем стиле речи; писать 

заявление, автобиографию. 

9-й класс 

В результате изучения русского языка выпускник научится  

 понимать: 
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- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации 
и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peчевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально делового стилей, языка 
художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

Речевая деятельность: 

Аудирование: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого 
пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 
- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

Чтение: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим организовывать процесс чтения; 
- составлять конспект прочитанного текста; 
- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 
- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и художественного текста; 
Говорение: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и основной мысли, полнота 
раскрытия темы, достоверность фактического материала, последовательность изложения (развертывания содержания по 

плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, 

уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

Письмо: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и основной мысли 
высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи 

предложений в тексте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя композиционную форму, 
типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 
- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного текста; 
- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 
- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании высказывания, речевые 

недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основ 

ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 

строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

'.орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к морфемной структуре; 
- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами 

типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических словарей; 
- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и определении грамматических 

признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 
- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 
- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изобразительно-выразительные 

приемы, основанные на лексических возможностях русского языка; 
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МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 
- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических трудностей; 
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 
- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического и пунктуационного 

анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно проверяемыми орфограммами; 
- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 
- проводить орфографический анализ текста;  
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 
- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав предложения по заданным 

схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к венной; 
- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 
- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуа ционной характеристики 

предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи; 
- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания простом и сложном 

предложениях, используя на письме специальные графические о" значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 
- проводить пунктуационный анализ текста; 
- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

Приложение 

Система оценки достижений учащихся: 
- контроль за результатами обучения осуществляется по трѐм направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя 

лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, 

сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его 

изобразительно-выразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своѐ отношение к действительности  в соответствии с 

коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды 

разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения 

разнообразных жанров, рефераты.  

Формы контроля (5-6 класс) 

— Диктант (с заданием, словарный, цифровой, объяснительный, терминологический, графический); 

— Комплексный анализ текста; 

— Осложненное списывание; 

— Тест; 

— Составление сложного и простого плана к тексту; 

— Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

— Составление диалога; 

— Составление текста определенного стиля и типа речи; 

— Сочинение (описание пейзажа, помещения); 

— Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста; 

— Редактирование текста; 

— Работа с деформированным текстом. 

Формы контроля (7 класс) 

В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и контрольные 

работы. 

 Комплексный анализ текста 

 Осложненное списывание 

 Тест 

 Составление сложного плана и простого плана к тексту 

 Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное) 

 Составление текста определенного стиля и типа речи 
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 Сочинение 

 Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста 

 Редактирование текста 

 Работа с деформированным текстом 

Формы контроля  (8-9 классы) 

— Осложненное списывание; 

— Тест; 

— Составление сложного и простого плана к тексту; 

— Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

— Составление диалога; 

— Составление текста определенного стиля и типа речи; 

— Сочинение;  

— Редактирование текста; 

— Работа с деформированным текстом. 

 

 

Рабочая программа по литературе 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Литература» составлена на основе Программы курса. 
Литература. 5-9 классы / авт.-сост. Г.С. Меркин, С.А. Зинин. – М.: ООО  «Русское слово – учебник», 2012.- ( 

ФГОС. Инновационная школа ). 
 

 Программа ориентирована на Федеральный государственный образовательный Стандарт основного общего 

образования, утвержденный Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897, положения которого обеспечивают 

многогранное и глубокое усвоение курса литературы в 5–9 классах, так как способствуют средствами 

художественной литературы, литературоведения и литературной критики обеспечивать 

 «— формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 — сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации; 

 — овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; — духовно-

нравственное развитие, воспитание обучающихся; 

 — условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную 

самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности». 

 В соответствии с требованиями Стандарта, программа по литературе для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений основана на применении «системно-деятельностного подхода, который обеспечивает: 

 — формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 — активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 — построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся». 

Данная программа направлена на осуществление следующих целей: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности;  

-постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и анализ, 

основанной на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства художественной 

формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст;  

-овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений по поводу прочитанного;  

-овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (УУД) 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.). 

В программе реализованы личностно ориентированные принципы:  

-принцип адаптивности; принцип развития;  

-принцип комфортности; 

- культурно ориентированные принципы: 

- принцип картины мира;  

-принцип целостности содержания образования; 

- принцип опоры на культуру как мировоззрение;  
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-коммуникативно-деятельностный подход.  

Усиление коммуникативно - деятельностной направленности курса является важнейшим условием 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности являются:  

-коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой деятельности, строить 

продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и выразительно излагать 

свою точку зрения по поставленной проблеме; 

- соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского 

речевого этикета и др.);  

-познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить 

логическую цепь рассуждения, находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис;  

-осуществлять библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных источников; 

- определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели;  

-применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

-перерабатывать, систематизировать информацию и предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные 

универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее;  

-осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.). 

 

Программа 5—9 классов учитывает требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и Примерной программы по литературе; опирается на концепцию систематического 

и планомерного ознакомления учащихся с русской литературой от фольклора, древнерусской литературы к 

литературе XX века, четко ориентирована на последовательное углубление постижения литературных 

произведений, понимание и осмысление развития творческого пути каждого писателя и развития литературы в 

целом, формирование умений и навыков, необходимых каждому грамотному читателю и тем более «талантливому 

читателю» (С.Я. Маршак) 

 

Содержание данной Рабочей программы по курсу «Литература»  для 5-9 классов также соответствует:  

 Федеральному государственному образовательному Стандарту основного общего образования, 

утвержденному Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 года № 1897,положения которого обеспечивают многогранное 

и глубокое усвоение курса литературы в 5–9 классах, так как способствуют средствами художественной литературы, 

литературоведения и литературной критики обеспечивать цели 

— формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся; 

— сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 

Российской Федерации; 

— овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

— духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся; 

— условия создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их социальную 

самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности». 

 Примерной     программе  основного общего образования (.-М.: «Просвещение», 2010); 

В соответствии с требованиями Стандарта, Примерная программа по литературе для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений основана на применении «системно-деятельностного подхода, который 

обеспечивает цели: 

— формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

— построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся». 

     В содержание новых программ для 5-9 классов входят литературные произведения и историко-

литературные явления от древнерусской литературы до второй половины ХХ века включительно. Начиная с 5 

класса, ученики изучают вершинные произведения классической литературы и литературы ХХ века, 

соответствующие их возрасту и уровню читательских интересов. В этом случае постепенно, от класса к классу, 

будут формироваться первоначальные представления об историко-литературном процессе. 

В примерной программе для основной школы предусмотрено развитие всех основных видов  

деятельности обучаемых, представленных в программах для начального общего образования. 

                                    

Задачи изучения курса литературы представлены двумя категориями: воспитательной и образовательной.  

В круг воспитательных задач входит: 

-формирование эстетического идеала, 
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- развитие эстетического вкуса, который, в свою очередь, служит верному и глубокому постижению 

прочитанного, содействует появлению прочного, устойчивого интереса к книге,  

-воспитанию доброты, сердечности и сострадания как важнейших качеств развитой личности. 

 

     В круг образовательных задач входит: 

- формирование умений творческого углубленного чтения,  

-читательской самостоятельности,  

-умений видеть текст и подтекст,  

-особенности создания художественного образа,  

-освоение предлагаемых произведений как искусства слова, 

- формирование речевых умений — умений составить план и пересказать прочитанное, составить конспект 

статьи, умений прокомментировать прочитанное, объяснить слово, строку и рассказать об их роли в тексте, умений 

видеть писателя в контексте национальной культуры, истории и мирового искусства. 

 

 Рабочая программа составлена с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 

лет, связанных: 

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

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

принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на ступени основной 

школы в единстве мотивационно- смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося  

— направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного 

сотрудничества; 

 — с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря развитию рефлексии 

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 

обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и 

построению жизненных планов во временнóй перспективе;  

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

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

 — с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества; 

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

 — с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

 Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития ребѐнка — 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—7 классы), характеризующемуся началом 

перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности 

подростка является возникновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ребѐнок, т. 

е. чувства взрослости, а  также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребѐнка, 

появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 

 — стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

нормы социального поведения взрослого мира;  

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переходного», 

«трудного» или «критического»; 

 — обострѐнной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, 

ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей 

интенсивное формирование на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; 

 — сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью в признании 

их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом (нормативный кризис с его 

кульминационной точкой подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста);  

— изменением социальной ситуации развития 

 — ростом информационных перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных 

взаимодействий 

 — объѐмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 
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 Учѐт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно 

необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от 

родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены 

прежнего типа отношений на новый. 

 

 

        2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Как часть образовательной области «Филология» учебный предмет «Литература» тесно связан с предметом 

«Русский язык». Русская литература является одним из основных источников обогащения речи учащихся, 

формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка художественных произведений 

способствует пониманию учащимися 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. 

Курс литературы в 5—8 классах строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического 

и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предлагается изучение линейного курса на историко-

литературной основе (древнерусская литература — литература XVIII в. — литература первой половины XIX в.), 

который продолжается в 10—11 классах (литература второй половины XIX в. — литература XX в. — современная 

литература). 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, художественная модель мира, 

обладающая такими важными отличиями от собственно научной картины бытия, как высокая степень 

эмоционального воздействия, метафоричность, многозначность, ассоциативность, незавершенность, 

предполагающие активное сотворчество воспринимающего. 

 Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов в российской школе содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к 

гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих способностей — необходимое условие становления 

человека, эмоционально богатого и интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем 

критически относиться к себе и к окружающему миру. 

 Общение школьника с произведениями искусства слова на уроках литературы необходимо не просто как 

факт знакомства с подлинными художественными ценностями, но и как необходимый опыт коммуникации, диалог с 

писателями (русскими и зарубежными, нашими современниками, представителями совсем другой эпохи). Это 

приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту русского народа, нашедшему 

отражение в фольклоре и русской классической литературе как художественном явлении, вписанном в историю 

мировой культуры и обладающем несомненной национальной самобытностью. Знакомство с произведениями 

словесного искусства народа нашей страны расширяет представления учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала многонациональной России. 

Художественная картина жизни, нарисованная в литературном произведении при помощи слов, языковых 

знаков, осваивается нами не только в чувственном восприятии (эмоционально), но и в интеллектуальном понимании 

(рационально). Литературу не случайно сопоставляют с философией, историей, психологией, называют 

«художественным исследованием», «человековедением», «учебником жизни». 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с высокими 

нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная литература. В основу курса 

школьной литературы положены принципы связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, а также 

историзма, традиций новаторства. Задачей курса является осмысление историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоение основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладение богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка. 

Общая цель преподавания литературы ― воспитание эстетически развитого и мыслящего в категориях 

культуры читателя, способного самостоятельно понимать и оценивать произведение как художественный образ 

мира, созданный автором. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

 • формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным 

самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма; 

 • развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности; 

 • постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой литературы, их чтение и 

анализ, основанный на понимании образной природы искусства слова, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 • поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, анализировать и 

интерпретировать художественный текст; 
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 • овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в художественном тексте (или 

любом другом речевом высказывании), и создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

 • овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять библиографический поиск, находить и 

обрабатывать необходимую информацию из различных источников, включая Интернет и др.); 

 • использование опыта общения с произведениями художественной литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности, речевом самосовершенствовании. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления, 

творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции; формирование начальных 

представлений о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-

литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

-овладение умениями: чтения и анализа художественных произведений с привлечением базовых 

литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях 

конкретно-исторического и общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при формулировании собственных устных и письменных высказываний. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям ФГОС ООО; 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

-организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

 

Дисциплина дает знания о памятниках отечественной и мировой литературы и фольклора, на их материале 

школьник учится воспринимать особенности художественного произведения как осуществления авторского 

творческого замысла, развивает навыки восприятия художественных явлений и вкус к размышлению над 

прочитанным. Представления о памятниках древней литературы, знание истории новой и новейшей литературы – ее 

главных авторов, событий, фактов, понятие о литературном процессе и писателях «второго ряда», сведения об 

этапах и периодах развития литературы, литературных направлениях и школах способствуют восприятию истории 

литературы в общем контексте отечественной и мировой истории, пониманию художественного, нравственно-

философского и общественного значения литературы. 

Предлагаемый для изучения материал включает обязательный минимум и вариативную часть, что позволяет 

сохранить единый художественно-литературный базовый потенциал выпускников отечественной школы, 

культурную преемственность поколений и одновременно создает условия для развития вариативности образования. 

При составлении списков произведений для чтения учитываются эстетическая ценность произведений и возрастные 

особенности учащихся, а в структурировании материала – хронологический, проблемно-тематический и жанровый 

принципы. 

Понимать литературу как вид искусства в соотношении и взаимосвязи с другими видами искусства (музыкой, 

театром, живописью, кино) помогают опыт анализа и интерпретации художественного произведения как 

художественного целого, концептуальное осмысление его в этой целостности и взаимосвязях с культурной средой, 

взгляд на его поэтику как на воплощение своеобразия авторской личности и художественных тенденций эпохи. 

 Обращение к междисциплинарным, общегуманитарным категориям (личность, культура, миф, картина мира, 

эстетическая и художественная ценность, катарсис и др.) развивает представление о критериях художественности, о 

классике, об уровнях и видах литературы (массовая, беллетристика и др.), формирует литературный вкус. 

Знания о предмете, задачах и методах науки о литературе углубляются посредством приобщения учащихся к 

пониманию жанров, типов и методов литературоведческих исследований: текстологических, комментаторских, 

биографических, библиографических, историко-литературных, критических, интерпретационных; общими 

сведениями по источниковедению (исторические, эпистолярные, мемуарные и др.), об истории книги, о крупнейших 

библиотеках, книжных и рукописных собраниях. Умение различать основные типы изданий литературных 

памятников (академические, научные, авторские, массовые) необходимо при работе школьников с комментариями и 

справочным аппаратом, основными литературоведческими энциклопедиями, словарями и справочниками. 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным произведениям, 

которые давно и всенародно признаны классическими стали достоянием отечественной и мировой литературы. 

Следовательно, цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными достоинствами, 

выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы и воспитывающими высокие нравственные 

чувства у человека читающего. 
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Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных 

произведений и теоретико-литературных понятий: 

-осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

-выразительное чтение художественного текста; 

-различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами комментария, с творческим 

заданием); 

-ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

-заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

-анализ и интерпретацию произведения; 

-написание сочинений по литературным произведениям и на основе жизненных впечатлений; 

-целенаправленный поиск информации на основе знания ее источников и умения работать с ними; 

-индивидуальную и коллективную проектную деятельность. 

 

Курс литературы в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-

эстетических представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, формирования умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными средствами 

русского литературного языка. 

В свете обновления содержания российского образования предмет «Литература» получает особый статус, 

поскольку, находясь в неразрывной связи с предметом «Русский язык», способствует пониманию эстетической 

функции слова, овладению учащимися стилистически окрашенной русской речью. 

Для процесса обучения в 5 классе «программной», скрепляющей идеей стала мысль о книге, о ее роли в 

творчестве писателя, в жизни человека, в русской культуре и в судьбе страны. Понимая необходимость приобщения 

школьников к чтению и к книге, авторы учебника сочли возможным показать, какую роль сыграла книга в духовных 

и художественных исканиях выдающихся писателей и чем питался их интерес к чтению и к книге. 

В 6 классе в основе формирования представлений о литературе как искусстве слова находятся сложные 

отношения авторов к своим героям и к созданным произведениям в целом. 

Для 7 класса доминантным должно стать понимание творчества и творческого процесса, проникновение в 

лабораторию писателя. 

Восьмиклассники постигают явления, связанные не только с многогранными литературными событиями, но и 

со своеобразием отдельных исторических процессов, изображенных писателем. Здесь впервые происходит 

естественная внутренняя актуализация историко-литературных связей. 

В центре курса 9 класса — подведение итогов работы по литературе в 5—8 классах и усвоение основ 

историко-литературного процесса в русской культуре. В 9 классе введены разделы, включающие произведения от 

древнерусской литературы до второй половины XX века. Курс близок к традиционной линейной историко-

литературной канве с расширенным изучением литературы первой половины XIX века и общей характеристикой 

литературного процесса последующих эпох.  

 Любовь к России и человеку — вот главный нравственно-философский стержень курса, определяющий его 

образовательно-воспитательную ценность. Аннотации к разделам программы соответствуют общей концепции 

курса и призваны сориентировать учителя в проблематике изучаемых произведений, выделить то главное, что 

составляет их идейно-эстетическую значимость. В целом представленная программа литературного образования в 

5—9 классах адресована ученику современной общеобразовательной школы, человеку ХХI века, наследующему 

духовный опыт великой русской культуры 

 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

                                     В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации (вариант № 1) предусматривает обязательное изучение литературы на этапе основного общего 

образования в объеме 455 ч, в том числе: в 5 классе – 105 ч, в 6 классе – 105 ч, в 7 классе – 70 ч, в 8 классе – 70 ч, в 9 

классе – 105 ч. 

 

Примерная программа по литературе для основного общего образования отражает инвариантную часть и 

рассчитана на 400 ч. Вариативная часть программы составляет 55 ч (12% времени от общего количества часов, 

предусмотренных в базисном учебном плане) и формируется авторами рабочих программ. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

программа учебного предмета «Литература» рассчитана на следующее количество часов: 

 

К

ласс 

Кол-во часов  в 

год 

Кол-во часов в 

неделю 

Всего учебных 

недель 

5 105 ч 3 ч/н 35 

6 105 ч 3 ч/н 35 

7 70 ч 2 ч/н 35 

8 70 ч 2ч/н 35 

9 105 ч 3 ч/н 35 

Всего: 420 часов 

 

Учебный план МБОУ СОШ №18 рассчитан на 34 учебные недели, поэтому количество часов уменьшено и 

выглядит следующим образом: 

 

К

ласс 

Кол-во часов  в 

год 

Кол-во часов в 

неделю 

Всего учебных 

недель 

5 102 ч 3 ч/н 34 

6 102 ч 3 ч/н 34 

7 68 ч 2 ч/н 34 

8 68 ч 2ч/н 34 

9 102 ч 3 ч/н 34 

 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении предмета 

«Литература», являются: 

 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других народов;  

 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации 

(словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.). 

 

Метапредметные результаты изучения предмета «Литература» в основной школе проявляются в: 

 

• умении понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы;  

 

• умении самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих 

интересов; 

 

• умении работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности.  

 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

 

1) в познавательной сфере: 

 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и фольклора других народов, 

древнерусской литературы, литературы XVIII в., русских писателей XIX – XX вв., литературы народов России и 

зарубежной литературы;  

 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление заложенных в них 

вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их современного звучания; 
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• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из 

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

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

 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-выразительных средств языка, 

понимание их роли в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения (элементы филологического 

анализа); 

 

• владение элементарной литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

 

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с 

духовно-нравственными ценностями других народов; 

 

• формулирование собственного отношения к произведениям русской литературы, их оценка;  

 

• собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных произведений; 

 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

 

3) в коммуникативной сфере: 

 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное чтение и адекватное 

восприятие;  

 

• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием образных средств 

русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать 

устные монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой изученных 

произведений, классные и домашние творческие работы, рефераты на литературные и общекультурные темы; 

 

4) в эстетической сфере: 

 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; эстетическое восприятие 

произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных языковых 

средств в создании художественных образов литературных произведений. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

5 класс 

Введение  

 Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, искусство, нравственная память). 

Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. Книга художественная и учебная. Особенности 

работы с учебной хрестоматией (сведения о писателях, художественные произведения, вопросы и задания, статьи, 

рубрики с дополнительной информацией, справочные материалы, иллюстрации и т. д.). 

Из мифологии 

 Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, стремление к 

познанию мира. Миф как явление эстетическое. Основные категории мифов. Возникновение мифов. 

Мифологические герои и персонажи. 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления древних греков о 

сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на ост- 

рове циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 
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Теория литературы: миф, легенда, предание; мифологический сюжет; мифологический герой; 

мифологический персонаж. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний, различные виды пересказа, словесное рисование, 

выборочное чтение отдельных эпизодов и их пересказ. 

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и книжной графике. 

Краеведение: легенды, мифы и предания коми народа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии (или вечер одного стихотворения) — чтение 

наизусть стихотворений из античной поэзии. 

 

Из устного народного творчества. 

 Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное событие, 

преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление препятствий, счастливый 

финал. Сказочные образы.Нравственная проблематика сказки: добрая и злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего 

на свете не бывает». Отличие бытовой сказки от волшебной. Сюжеты и реальная основа бытовых сказок. 

Своеобразие лексики в сказках. Сказка и миф: сходства и различия. Сказки народов России. «Падчерица». 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений), афоризмы; антитеза, 

антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности сказок (присказка, 

зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный персонаж. Типы сказочных персонажей. 

Образы животных, образ-пейзаж. 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; сочинение 

собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильмы и мультипликации 

по мотивам сказочных сюжетов. 

Краеведение: сказки и другие жанры фольклора в РК. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер сказок, фольклорный праздник, предметная неделя и др. 

 

Из древнерусской литературы  

 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. Из «Повести временных лет» («Расселение 

славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и 

отдельных князей и их отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 

нравственная позиция автора в произведениях древнерусской литературы. 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Краеведение: родной край в произведениях древнерусской литературы. 

 

Басни народов мира. 

 

 Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басни «Ворон и Лисица», «Лисица и виноград». Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в басне. 

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Жан де Лафонтен. Краткие сведения о баснописце. Своеобразие басен Лафонтена. Басня «Лисица и 

виноград». Сравнение басни Лафонтена с басней Эзопа. 

Теория литературы: басня, синонимы, сюжет. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

 

Русская басня. 

  

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Нравственная проблематика басен, злободневность. Пороки, 

недостатки, ум, глупость, хитрость, невежество, самона-деянность; просвещение и невежество — основные темы 

басен. Русская басня в XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

М.В. Ломоносов. Краткие сведения о писателе. Басня «Случились вместе два Астронома в пиру...». 

А.П. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса». 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и Лисица», «Волк и 

Ягненок», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тема- 

тика басен И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола. 
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Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее чтение, чтение по 

ролям); инсценирование басни. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен И.А. Крылова; портрет И.А. 

Крылова. 

Краеведение: сбор материалов о баснописцах региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: «В литературной гостиной» — конкурс на лучшую 

инсценировку басни; устный журнал «Дедушка Крылов». 

 

Из литературы ХIХ века. 

 

А.С. ПУШКИН. 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта.Пушкин и книга. А.С.Пушкин и няня Арина 

Родионовна.Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворении поэта «Зимняя дорога». «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богаты-рях». «Пушкинская сказка — прямая наследница народной». Гуманистическая 

направленность пушкинской сказки.Герои и персонажи в «Сказке...». Литературная сказка и ее отличия от 

фольклорной; добро и зло в сказке А.С. Пушкина; чувство благодарности; верность, преданность, зависть, подлость; 

отношение автора к героям. Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; фольклорные 

элементы. 

Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть;письменный ответ на вопрос; рассказ о герое; 

словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. Кинематографические и 

музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Краеведение: Пушкинские места Республики КОМИ. 

Возможные формы внеурочной деятельности: конкурс на лучшее знание сказок А.С. Пушкина, вечер 

пушкинской сказки. 

Поэзия XIX века о родной природе. М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» 

Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..» Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Весенние воды», «Есть 

в осени первоначальной...», А.А. Фет. «Чудная картина...»,И.З. Суриков. «В ночном». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ.  

Краткие сведения о детских годах поэта. Стихотворение «Бородино». История создания стихотворения. 

Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю.Лермонтова. Художественное богатство стихотворения. 

История и литература; любовь 

к родине, верность долгу. 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); звукопись. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный ответ на вопрос учителя, творческая работа «На 

Бородинском поле», составление кадров кинофильма (мультфильма). 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова, работа с иллюстрациями, в том числе с 

материалами о Бородинской панораме в Москве; репродукции картин, посвященных Отечественной войне 1812 

года. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ.  

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и творчестве Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Отражение в повести славянских преданий и легенд; образы и события повести. Суеверие, злая сила, 

зло и добро в повести. 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном произведении; фантастика; 

юмор; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с творческим заданием, 

формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное рисование. 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В.Гоголя»; репродукция картины К. 

Трутовского «Колядки в Малороссии». 

Краеведение: литературная викторина «На родине Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария, инсценирование фрагментов повести. 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ. 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в творческой биографии писателя. Рассказ 

«Муму» и стихотворения в прозе «Два богача», «Воробей». Современники о рассказе «Муму». Образы центральные 

и второстепенные; образ Муму. 

Тематика и социально-нравственная проблематика рассказа. И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе 

«Русский язык». 
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Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного произведения; 

стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений). 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по плану, 

письменный отзыв на эпизод, словесное рисование (портрет героя), составление 

вопросов и заданий для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация рассказа И.С. 

Тургенева; репродукция картины Н. Неврева «Торг. Сцена из крепостного быта». 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Спасское-Лутовиново». 

 

Н.А. НЕКРАСОВ. 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы ее раскрытия. 

Отношение автора к персонажам стихотворения. Стихотворение «Тройка». 

Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; эпитет, сравнение 

(развитие представлений). 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме; репродукция картины А.Венецианова «Захарка». 

Краеведение: литературная гостиная «Н.Некрасов и И.Куратов» 

 

 Л.Н. ТОЛСТОЙ 

 Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. Рассказ «Кавказский пленник». 

Творческая история. Тема и основные проблемы: смысл жизни, справедливость; свобода, неволя в повести. Две 

жизненные позиции (Жилин и Костылин). Любовь как высшая нравственная основа в человеке. Своеобразие 

сюжета. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и взгляда на жизнь и судьбу. Отношение 

писателя к событиям. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; контраст; завязка, кульминация, развязка. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, рассказ по плану, письменная 

формулировка вывода, дискуссия. 

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Краеведение: материалы к выставке о Л.Н. Толстом (н-р«Ясная Поляна»). 

 

 

А.П. ЧЕХОВ. 

 Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша Чехонте. 

Книга в жизни Чехова. Рассказы «Пересолил», «Злоумышленник»: темы; приемы создания характеров и ситуаций; 

отношение писателя к персонажам. Жанровое своеобразие рассказа. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль детали в 

создании художественного образа; антитеза, метафора, градация. 

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде, подготовка 

учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Краеведение: создание диафильма «По чеховским местам (Мелихово)». 

 

Из литературы XX века 

 

 И.А. БУНИН. 

 Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. Книга в жизни 

писателя. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и приемы ее раскрытия; 

художественное богатство стихотворения; второй план в стихотворении. Рассказы «В деревне», «Подснежник»: 

слияние с природой; нравственно-эмоциональное состояние персонажей; образы главных героев. Выразительные 

средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных (развитие 

представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины Б. Кустодиева «Масленица». 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Литературный Орел». 

 

Л.Н. АНДРЕЕВ. 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная проблематика 

рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). Роль эпизода в создании образа героя; природа в жизни 

мальчика. Значение финала. 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов; письменный ответ на вопрос. 
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А.И. КУПРИН. 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух».Тема, особенности создания образа. 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика персонажа, портрет 

героя. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

 

А.А. БЛОК. 

 Детские впечатления поэта. Книга в жизни юного А. Блока. Блоковские места (Петербург, Шахматово). 

Стихотворение «Летний вечер»: умение чувствовать красоту природы и сопереживать ей; стихотворение «Полный 

месяц встал над лугом...»: образная система, художественное своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: антитеза. 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, альтернативное изложение. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Стога. Сумерки». 

Краеведение: подбор материала о блоковском Петербурге и имении Шахматово. 

 

С.А. ЕСЕНИН.  

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту песню, что 

прежде...», «Поет зима — аукает...», «Нивы сжаты, рощи голы...». Единство человека и природы. Малая и большая 

родина. 

Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и документальными 

фотографиями. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Константиново — Москва». 

 

А.П. ПЛАТОНОВ. 

 Краткие биографические сведения о писателе. Рассказы «Никита», «Цветок на земле». Мир глазами ребенка 

(беда и радость; злое и доброе начало в окружающем мире); образы главных героев; своеобразие языка. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление словаря для 

характеристики предметов и явлений. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины А.Пластова «Сенокос». 

 

П.П. БАЖОВ.  

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П.Бажова (труд и мастерство, 

вдохновение). Приемы создания художественного образа. 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм. 

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся; репродукция картины В.Переплетчикова «Урал». 

 

Н.Н. НОСОВ. 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема,система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

 

Е.И. НОСОВ. Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. 

Мир глазами ребенка; юмористическое и лирическое в рассказе. Воспитание чувства милосердия, сострадания, 

участия, заботы о беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), письменный ответ на вопрос, инсценированное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценирование. 

 

Родная природа в произведениях писателей XX века. 

 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»:В.Ф. Боков. «Поклон»;Н.М. Рубцов. «В осеннем 

лесу»;Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»;В.И. Белов. «Весенняя ночь»;В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» 

(отрывок). 

 

 

 

 

 

Из зарубежной литературы. 
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Д. ДЕФО. 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона 

Крузо» (отрывок). Сюжетные линии, характеристика персонажей (находчивость, смекалка, доброта), характеристика 

жанра. 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие. 

Развитие речи: различные виды пересказа, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

Х.К. АНДЕРСЕН. 

 Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»: внешняя и внутренняя красота, благодарность. 

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и способы его 

характеристики. 

Развитие речи: различные виды пересказов, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария мультфильма, инсценирование сказки и 

ее постановка. 

 

М. ТВЕН. 

 Краткие сведения о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. Роман «Приключения Тома 

Сойера» (отрывок): мир детства и мир взрослых. 

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, письменный отзыв о герое. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ. 

 Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы). Гуманистическое изображение 

древнего человека. Человек и природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека. 

Развитие речи: составление плана, письменная и устная характеристика героя. 

 

ДЖ. ЛОНДОН. 

 Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего взросления в связи с 

обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых). 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений). 

Развитие речи: различные виды пересказов, устный и письменный портрет героя. 

 

А. ЛИНДГРЕН. 

 Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения 

Эмиля из Лѐннеберги» (отрывок). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

 

Для заучивания наизусть 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богаты- 

рях» (отрывок). 

М.Ю. Лермонтов. «Бородино» (отрывок). 

И.С. Тургенев. «Русский язык». 

Н.А. Некрасов. «Крестьянские дети» (отрывок). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХIХ века. 

А.А. Блок. «Летний вечер». 

И.А. Бунин. Одно из стихотворений (по выбору). 

С.А. Есенин. Одно из стихотворений (по выбору). 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов ХХ века. 

 

Для домашнего чтения 

 

Античные мифы 

Ночь, Луна, Заря и Солнце. 

Нарцисс. 

Детская Библия 

Русское народное творчество 

Сказки: «Лиса и журавль», «Ворона и рак», «Иван — крес- 

тьянский сын и чудо-юдо», «Поди туда — не знаю куда, прине- 

си то — не знаю что». 
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Загадки, частушки, пословицы, поговорки, бывальщины. 

Литературные сказки 

В.Ф. Одоевский, Л.Н. Толстой, А.Н. Толстой (1-2 по выбору). 

Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х.К. Андерсена (1-2 по вы- 

бору). 

Из древнерусской литературы 

Домострой. Как детям почитать и беречь отца и мать, и 

повиноваться им, и утешать их во всем. 

Из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина. 

Из русской литературы XVIII века 

М.В. Ломоносов. «Лишь только дневный шум умолк...» 

Из русской литературы XIX века 

И.А. Крылов. «Листы и Корни», «Ларчик», «Обоз». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». 

А.А. Дельвиг. «Русская песня». 

Е.А. Баратынский. «Водопад». 

А. Погорельский. «Черная курица, или Подземные жители». 

А.С. Пушкин. «Кавказ», «Выстрел». 

М.Ю. Лермонтов. «Ветка Палестины», «Пленный рыцарь»,«Утес». 

А.В. Кольцов. «Осень», «Урожай». 

Н.В. Гоголь. «Заколдованное место». 

Н.А. Некрасов. «Накануне светлого праздника». 

Д.В. Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

И.С. Тургенев. «Бежин луг». 

В.М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

А.А. Фет. «Облаком волнистым...», «Печальная береза…». 

И.С. Никитин. «Утро», «Пахарь». 

Я.П. Полонский. «Утро». 

А.Н. Майков. «Весна», «Осенние листья по ветру кружат...». 

Ф.И. Тютчев. «Утро в горах». 

Н.С. Лесков. «Привидение в Инженерном замке. Из кадетских воспоминаний». 

Из русской литературы XX века 

М. Горький. «Дети Пармы», из «Сказок об Италии». 

И.А. Бунин. «Шире, грудь, распахнись...», «Деревенский нищий», «Затишье», «Высоко полный месяц 

стоит...», «Помню — долгий зимний вечер...». 

И.С. Соколов-Микитов. «Петька», «Зима». 

М.М. Пришвин. «Моя родина». 

А.Т. Твардовский. «Лес осенью». 

К.М. Симонов. «Майор привез мальчишку на лафете...» 

Е.И. Носов. «Варька». 

В.П. Астафьев. «Зачем я убил коростеля?», «Белогрудка» (по выбору). 

В.П. Крапивин. «Дети синего Фламинго». 

А.Г. Алексин. «Самый счастливый день». 

В.И. Белов. «Скворцы». 

В.К. Железников. «Чудак из 6 ―Б‖» 

Р.П. Погодин. «Тишина». 

Из зарубежной литературы 

В. Скотт. «Айвенго». 

М. Рид. «Всадник без головы». 

Ж. Верн. «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 

Дж. Лондон. «Мексиканец». 

А. Конан Дойл. «Голубой карбункул». 

А. Линдгрен. «Приключения Кале Блюмквиста». 

 

6 класс 

Введение. 

 О литературе, писателе и читателе. Литература и другие виды искусства (музыка, живопись, театр, кино). 

Развитие представлений о литературе; писатель и его место в 

культуре и жизни общества; человек и литература; книга — необходимый элемент в формировании личности 

(художественное произведение, статьи об авторе, справочный аппарат, вопросы и задания, портреты и иллюстрации 

и т.д.) 

. 

Из греческой мифологии. 
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Мифы о героях: «Герои», «Прометей», «Яблоки Гесперид». 

Отражение в древнегреческих мифах представлений о героизме, стремление познать мир и реализовать свою 

мечту. 

Теория литературы: мифологический сюжет. 

Развитие речи: чтение и различные виды пересказа, дискуссия, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: произведения живописи, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

кино на мотивы древнегреческих мифов. Произведения на мотивы мифов о Прометее, Дедале и Икаре в русском 

искусстве. 

 

                                      Из устного народного творчества. 

 

 Предания, легенды, сказки. 

 

 «Солдат и смерть», «Как Бадыноко победил одноглазого великана», «Сказка о молодильных яблоках и живой 

воде». Предание и его художественные особенности. Сказка и ее художественные особенности, сказочные формулы, 

помощники героев сказки, сказители, собиратели. Народные представления о добре и зле; краткость, образность. 

Теория литературы: предание, структура волшебной сказки, мифологические элементы в волшебной сказке. 

Развитие речи: сказывание сказки, запись фольклорных произведений, сочинение сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; сказочные персонажи в русском искусстве: музыке, 

живописи, кино. 

Краеведение: сказки о богатырях в регионе. 

Возможные виды внеурочной деятельности: запись произведений фольклора своей местности. 

 

                                             Из древнерусской литературы. 

 

 «Сказание о белгородских колодцах», «Повесть о разорении 

Рязани Батыем», «Поучение» Владимира Мономаха (фрагмент). Отражение в произведениях истории Древней 

Руси и народных представлений о событиях и людях. Поучительный 

характер древнерусской литературы (вера, святость, греховность, хитрость и мудрость, жестокость, слава и 

бесславие и др.). 

Теория литературы: сказание, древнерусская повесть; автор и герой. 

Развитие речи: различные виды пересказа, простой план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; портрет князя Владимира 

Мономаха, древнерусская миниатюра. 

Краеведение: исторические события края в памятниках древнерусской литературы. 

 

                                        Из русской литературы XVIII века. 

 

 М.В. ЛОМОНОСОВ. 

 Годы учения. Отражение позиций ученого и гражданина в поэзии: «Стихи, сочиненные на дороге в 

Петергоф». Отражение 

в стихотворении мыслей ученого и поэта; тема и ее реализация; независимость, гармония — основные мотивы 

стихотворения; идея стихотворения. 

Теория литературы: иносказание, многозначность слова и образа, аллегория, риторическое обращение. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

 

                                              

 

 

 

                                         Из русской литературы ХIХ века 

 

 В.А. ЖУКОВСКИЙ. 

 Краткие сведения о писателе. Личность писателя. В.А. Жуковский и А.С. Пушкин. Жанр баллады в 

творчестве В.А. Жуковского. Баллада «Светлана»: фантастическое и реальное; связь с фольклором, традициями и 

обычаями народа. Новое явление в русской поэзии. Особенности языка и образов. Тема 

любви в балладе. 

Теория литературы: реальное, фантастическое; фабула; баллада. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В.А. Жуковского, репродукция картины К.Брюллова «Гадающая 

Светлана». 
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А.С. ПУШКИН. 

 Лицей в жизни и творческой биографии А.С. Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин в литературной жизни 

Петербурга. Лирика природы: «Деревня», «Редеет облаков летучая гряда...», «Зимнее утро», «Зимний вечер». 

Интерес к истории России: «Дубровский» — историческая правда и художественный вымысел; нравственные и 

социальные проблемы   

дружбе, любовь, искренность, честь и отвага, постоянство, преданность, справедливость и несправедливость); 

основной конфликт; центральные персонажи. 

Теория литературы: роман (первичные представления); авторское отношение к героям. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, цитатный план, изложение с элементами 

рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; конкурс рисунков, работа с иллюстрациями, 

прослушивание музыкальных записей, роман «Дубровский» в русском искусстве. 

Краеведение: литературная викторина «Места, где побывали лицейские друзья А.С. Пушкина». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная гостиная «Новая встреча с Пушкиным». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ.  

Годы учения. Ссылка на Кавказ. Поэт и власть. Вольнолюбивые мотивы в лирике (свобода, воля, 

независимость): «Тучи», «Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Листок». Многозначность художественного 

образа. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха; стопа, типы стоп; метафора, инверсия. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, письменный отзыв о прочитанном, подбор эпиграфов. 

Связь с другими искусствами: портрет М.Ю. Лермонтова; репродукция картины И. Шишкина «На севере 

диком…»; работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, прослушивание музыкальных записей. 

Краеведение: М.Ю. Лермонтов и Кавказ. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конкурс чтецов. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ. 

 Повесть «Тарас Бульба». Тематика и проблематика повести (любовь к родине; товарищество, свободолюбие, 

героизм, честь, любовь и долг); центральные образы и приемы их создания; лирическое и эпическое в содержании 

повести; массовые сцены и их значение в сюжете и фабуле; связь повести с фольклорным эпосом (характеры, типы, 

речь). Лирическое и эпическое в повести. Своеобразие стиля. 

Теория литературы: героическая повесть; типы речи и разнообразие лексических пластов; тропы и фигуры в 

повести (гипербола, сравнение, метафора, риторические фигуры). 

Развитие речи: изложение с заменой лица; различные виды чтения и устного пересказа; письменный отзыв 

на эпизод. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов к отдельным 

сценам и эпизодам. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Украинскими дорогами Н.В. Гоголя». 

Возможные виды внеурочной деятельности: подбор литературы и организация выставки «Книги о 

героическом прошлом Отчизны». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ. 

 «Записки охотника»: творческая история и особенности композиции. Проблематика и своеобразие рассказа 

«Бирюк»: служебный долг и человеческий долг; общечеловеческое в рассказе: милосердие, порядочность, доброта; 

образ лесника; позиция писателя. Один из рассказов «Записок охотника» по выбору учащихся. Самостоятельная 

характеристика темы и центральных персонажей произведения. 

Теория литературы: своеобразие характера, образ рассказчика; идея произведения и авторский замысел; 

тропы и фигуры в рассказе (сравнение, метафора, эпитет). 

Развитие речи: сложный план, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: конкурс рисунков или подбор музыкальных фрагментов к отдельным 

эпизодам сцены (часть сценарного плана), устное рисование. 

 

Н.А. НЕКРАСОВ. 

 Гражданская позиция Н.А. Некрасова. Темы народного труда и «долюшки женской» — основные в 

творчестве поэта. Стихотворения: «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! у каждых дверей...». 

Основной пафос стихотворений: 

разоблачение социальной несправедливости. Выразительные средства, раскрывающие тему. Способы 

создания образа женщины-труженицы, женщины-матери. Отношение автора к ге- 

роям и событиям. 

Теория литературы: трехсложные размеры стиха: дактиль, амфибрахий, анапест; коллективный портрет. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, подбор эпиграфов, творческая работа 

(микросочинение с данным финалом либо данным эпиграфом). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественная выставка «Н.А. Некрасов и 

художники-передвижники». 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. 

 Повесть «Детство» (отдельные главы): «Maman», «Что за человек был мой  отец?», «Детство» и др. по 

выбору. Рассказ «Бедные люди». Взаимоотношения в семье; главные качества родителей в понимании и 

изображении Л.Н. Толстого; проблематика рассказа и внутренняя связь его с повестью «Детство» (добро, 

добродетельность, душевная отзывчивость, любовь к близким, верность, преданность, чувство благодарности, 

милосердие, сострадание). 

Теория литературы: автобиографическая проза, стихотворение в прозе. 

Развитие речи: различные типы пересказа, сочинение-зарисовка, составление цитатного плана. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин Ф. Славянского «Семейная картина. (На балконе.)» и К. 

Маковского «Дети, бегущий от грозы». 

 

В.Г. КОРОЛЕНКО. 

 Краткие сведения о писателе. Повесть «В дурном обществе»: 

проблемы доверия и взаимопонимания, доброты, справедливости, милосердия. Дети и взрослые в повести. 

Система образов.Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: повесть, художественная деталь, портрет и характер. 

Развитие речи: различные виды пересказа; подготовка вопросов для обсуждения; план характеристики 

эпизода, персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, устное рисование. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Я думаю, что я поступил 

бы...». 

 

А.П. ЧЕХОВ. 

 Сатирические и юмористические рассказы А.П. Чехова. Рассказы «Толстый и тонкий», «Шуточка», «Налим»: 

темы, приемы создания характеров персонажей. Отношение автора к героям. 

Теория литературы: юмор, юмористическая ситуация, конфликт в юмористическом произведении (развитие 

и углубление представлений); деталь и ее художественная роль в юмористическом произведении. 

Развитие речи: выразительное чтение, различные виды пересказа, подбор афоризмов и крылатых фраз из 

произведений А.П. Чехова; творческая мастерская — написание юмористи- 

ческого рассказа на заданную тему (или создание диафильма). 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, составление кадров для диафильма. 

 

                                      Из русской литературы XX века 

 

 

И.А. БУНИН. 

 Мир природы и человека в стихотворениях и рассказах И.А.Бунина. Стихотворение «Не видно птиц. 

Покорно чахнет...», рассказ «Лапти». Душа крестьянина в изображении писателя. 

Теория литературы: стили речи и их роль в создании художественного образа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажа, чтение наизусть, письменный отзыв об эпизоде. 

 

А.И. КУПРИН. 

 Детские годы писателя. Повесть «Белый пудель», рассказ «Тапѐр». Основные темы и характеристики 

образов. Внутренний мир человека и приемы его художественного раскрытия. 

Теория литературы: рождественский рассказ. 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: подбор музыкальных произведений, созвучных рассказам А.И. Куприна. 

 

С.А. ЕСЕНИН. 

 Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Песнь о собаке», «Разбуди меня завтра рано...». Пафос и тема 

стихотворения. Одухотворенная природа — один из основных образов С.А. Есенина. 

Теория литературы: поэтический образ (развитие представлений о понятии), цветообраз, эпитет, метафора. 

Развитие речи: чтение наизусть, устный отзыв о стихотворении, словарь тропов и фигур стихотворения. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Поэты XX века о родине, родной 

природе и о себе»: А.А. Блок. «Там неба осветленный край...», «Снег да 

снег...»; Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей...», «Порос травой мой узкий двор...», «Словно лепится 

сурепица...», «Что в жизни мне всего милей...»; Б.Л. Пастернак. «После дождя»; 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи»;А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя...», «Я иду и 

радуюсь»; А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре», стихотворения других поэтов (по выбору). 
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М.М. ПРИШВИН. 

 Краткие сведения о писателе. Сказка-быль «Кладовая солнца»: родная природа в изображении писателя; 

воспитание в читателе зоркости, наблюдательности, чувства красоты, любви к природе. 

Теория литературы: конфликт, сказочные и мифологические мотивы (развитие представлений). 

Развитие речи: сочинение-зарисовка, различные виды пересказа. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к эпизоду, устное рисование. 

 

А.А. АХМАТОВА. 

 Краткие сведения о поэте. Связь ее судьбы с трагическими и героическими событиями отечественной 

истории XX века.Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Мужество», «Победа», «Родная земля». 

Тема духовной свободы народа. Защита основ жизни. Клятва поэта в верности и любви к родине. 

Теория литературы: мотив, анафора, эпитет. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: военный плакат. 

Из поэзии о Великой Отечественной войне.Изображение войны; проблема жестокости, справедливости, 

подвига, долга, жизни и смерти, бессмертия, любви к родине: М.В. Исаковский. «В прифронтовом лесу»; 

С.С.Орлов.«Его зарыли в шар земной...»; К.М. Симонов. «Жди меня, и я вернусь...»; Р.Г.Гамзатов. «Журавли»; Д.С. 

Самойлов. «Сороковые». 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: подбор иллюстраций и музыкальных записей к литературно-музыкальному 

вечеру; репродукции картин С. Герасимова «Мать партизана» и П. Кривоногова «Победа». 

Возможные виды внеурочной деятельности: письма с войны и на войну. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ. 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Конь с розовой гривой». Тематика, проблематика рассказа. 

Развитие речи: составление цитатного плана, подбор эпиграфа к сочинению. 

 

Н.М. РУБЦОВ. 

 Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Звезда полей», «Тихая моя родина». Человек и природа в 

стихотворении. Образный строй. 

Теория литературы: художественная идея, кольцевая композиция. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Связь с другими искусствами: репродукция картины И. Левитана «Тихая обитель». 

                                         Из зарубежной литературы 

 

 «Сказка о Синдбаде-мореходе» из книги «Тысяча и одна 

ночь». История создания, тематика, проблематика. 

Связь с другими искусствами: создание иллюстрации к произведению; арабский пейзаж. 

 

Я. и В. ГРИММ. 

 Краткие сведения о писателях. Сказка «Снегурочка». Тематика, проблематика сказки. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературная викторина. 

 

О. ГЕНРИ.  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Вождь краснокожих»: о детстве — с улыбкой и всерьез (дети и 

взрослые в рассказе). «Дары волхвов»: жанр новеллы. Тема бедности, любви, счастья. 

Теория литературы: новелла, юмор, ирония. 

Развитие речи: рассказ от другого лица. 

 

ДЖ. ЛОНДОН.  

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Любовь к жизни»: жизнеутверждающий пафос, гимн мужеству и 

отваге, сюжет и основные образы. Воспитательный смысл произведения. 

Развитие речи: цитатный план; пересказ по плану, подготовка вопросов для обсуждения. 

 

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

 

М.В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф». 

И.А. Крылов. Одна басня (по выбору). 

А.С. Пушкин. «Зимнее утро», «Редеет облаков летучая гряда…» 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.В. Гоголь. «Тарас Бульба» (отрывок из речи Тараса о товариществе). 

Н.А. Некрасов. «В полном разгаре страда деревенская...», «Великое чувство! У каждых дверей…» 

И.А. Бунин. «Не видно птиц. Покорно чахнет...» 
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С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

А.А. Ахматова. Одно стихотворение (по выбору). 

Стихотворение о Великой Отечественной войне (по выбору). 

 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ 

Из устного народного творчества 

Сказки: «Два Ивана — солдатских сына», «Каша из топора». 

Из героического эпоса 

Карело-финский эпос «Калевала» (фрагмент); «Песнь о Роланде» (фрагменты); «Песнь о Нибелунгах» 

(фрагменты). 

Из древнерусской литературы 

«Подвиг юноши Кожемяки», из «Сказаний о Святославе». 

Из русской литературы XIX века 

В.А. Жуковский. «Кубок». 

А.С. Пушкин. «Если жизнь тебя обманет…», «Простите, верные дубравы…», «Еще дуют холодные ветры...» 

М.Ю. Лермонтов. «Пленный рыцарь». 

Н.В. Гоголь. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». 

И.С. Тургенев. Стихотворения в прозе (два-три — по выбору). 

Н.А. Некрасов. «Мороз, Красный нос». 

Н.С. Лесков. «Человек на часах». 

А.П. Чехов. «Жалобная книга», «Лошадиная фамилия». 

Из русской литературы XX века 

А.А. Блок. «Там неба осветленный край…», «Снег да снег..» 

Ф. Сологуб. «Под черемухой цветущей…», «Порос травой мой узкий двор…», «Словно лепится сурепица…», 

«Что в жизни мне всего милей…» 

И.А. Бунин. «Нет солнца, но светлы пруды...», «На высоте, на снеговой вершине...», «Тропами потаенными...» 

Б.Л. Пастернак. «После дождя». 

Н.А. Заболоцкий. «Утро», «Подмосковные рощи». 

А.Т. Твардовский. «Есть обрыв, где я, играя…», «Я иду и радуюсь…» 

А.А. Вознесенский. «Снег в сентябре». 

В.К. Железников. «Чучело». 

В.П. Крапивин. «Мальчик со шпагой». 

Р.П. Погодин. «Время говорит — пора», «Зеленый попугай». 

А.Г. Алексин. «Домашнее сочинение», «Три мушкетера в одном купе». 

А. Шклярский. «Томек среди охотников за человеческими головами». (Пер. с польского.) 

 

7 класс 

 

Введение. 

 Знакомство со структурой и особенностями учебника. Своеобразие курса. Литературные роды (лирика, эпос, 

драма). Жанр и жанровое образование. Движение жанров. Личность автора,позиция писателя, труд и творчество, 

творческая история произведения. 

Теория литературы: литературные роды, текстология. 

 

                                        Из устного народного творчества. 

 

 Былины 

 «Святогор и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей-разбойник». А.К.Толстой. «Илья Муромец». 

Событие в былине, поэтическая речь былины, своеобразие характера и речи персонажа, конфликт, отражение в 

былине народных представлений о нравственности (сила и доброта, ум и мудрость). 

Теория литературы: эпические жанры в фольклоре. Былина (эпическая песня). Тематика былин. 

Своеобразие центральных персонажей и конфликта в былине (по сравнению с волшебной сказкой, легендой и 

преданием). 

Развитие речи: отзыв на эпизод, письменные ответы на вопросы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукция картины В.Васнецова «Богатыри». 

Краеведение: легенды и предания о народных заступниках Коми края. 

 

Русские народные песни. 

 Обрядовая поэзия («Девочки, колядки!..», «Наша Масленица дорогая...», «Говорили — сваты на конях 

будут»); лирические песни («Подушечка моя пуховая...»); лироэпические песни («Солдатская»). Лирическое и 

эпическое начало в песне; своеобразие поэтического языка народных песен. Многозначность поэтического образа в 

народной песне. Быт, нравственные представления и судьба народа в народной песне. 
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Теория литературы: песенные жанры в фольклоре, многообразие жанров обрядовой поэзии, лироэпическая 

песня. 

Краеведение: песенный фольклор коми народа. 

Связь с другими искусствами: лубок. 

Возможные виды внеурочной деятельности: фольклорный праздник, «посиделки» в литературной 

гостиной, устная газета. 

 

                                      Из древнерусской литературы. 

 

 Из «Повести временных лет» («И вспомнил Олег коня своего»), «Повесть о Петре и Февронии Муромских». 

Поучительный характер древнерусской литературы; мудрость, преемственность поколений, любовь к родине, 

образованность, 

твердость духа, религиозность, верность, жертвенность; семейные ценности. 

Теория литературы: эпические жанры и жанровые образования в древнерусской литературе (наставление, 

поучение, житие, путешествие, повесть). 

Развитие речи: подробный пересказ, изложение с элементами сочинения. 

Связь с другими искусствами: иконопись, оформление памятников древнерусской литературы. 

 

                                      Из русской литературы XVIII века. 

 

М.В. ЛОМОНОСОВ. 

 Жизнь и судьба поэта, просветителя, ученого. «Ода на день восшествия на всероссийский престол ее 

величества государыни императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года» (отрывок), «Предисловие о пользе книг 

церковных в российском языке» (отрывок). Мысли о просвещении, русском языке; вера в творческие способности 

народа. Тематика поэтических произведений; особенность поэтического языка оды и лирического стихотворения; 

поэтические образы. Теория о «трех штилях» (отрывки). Основные положения и значение теории о стилях 

художественной литературы. 

Теория литературы: литературное направление, классицизм; ода; тема и мотив. 

Развитие речи: сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: портрет М.В. Ломоносова; мозаика «Полтавская баталия», выполненная в 

мастерской Ломоносова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия: 

Холмогоры — Москва — Петербург — Германия — Петербург. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час размышления «М.В. Ломоносов — ученый-

энциклопедист». 

 

Г.Р. ДЕРЖАВИН. 

 Биография Державина (по страницам книги В.Ф. Ходасевича «Державин»). Стихотворение «Властителям и 

судиям». Отражение в названии тематики и проблематики стихотворения; своеобразие стихотворений Г.Р. 

Державина в сравнении со стихотворениями М.В. Ломоносова. Тема поэта и власти в стихотворении. Сопоставление 

стихотворного переложения 81 псалма с оригиналом. 

Теория литературы: лирическое стихотворение, отличие лирического стихотворения от оды, тематическое 

разнообразие лирики. 

Развитие речи: чтение наизусть. 

 

Д.И. ФОНВИЗИН. 

 Краткие сведения о писателе. Комедия «Недоросль». Своеобразие драматургического произведения, 

основной конфликт пьесы и ее проблематика, образы комедии (портрет и характер; поступки, мысли, язык); 

образование и образованность; воспитание и семья; отцы и дети; социальные вопросы в комедии; позиция писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, сарказм; драма как литературный род; жанр комедии; «говорящие» 

фамилии; литературное направление (создание первичных представлений); 

классицизм. 

Развитие речи: чтение по ролям, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; театральное искусство (театральные профессии, 

авторский замысел и исполнение; актер и режиссер; режиссер и художник). 

Возможные виды внеурочной деятельности: инсценировка. 

 

                                  Из русской литературы XIX века 

 

 А.С. ПУШКИН.  

Свободолюбивые мотивы в стихотворениях поэта: «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), «Во 

глубине сибирских руд...». Любовь к родине, уважение к предкам: «Два чувства дивно близки нам…». Человек и 

природа: «Туча». Дружба и тема долга. Тема власти, жестокости, зла: «Анчар». «Песнь о вещем Олеге»: судьба 
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Олега в летописном тексте и в балладе Пушкина; мотивы судьбы — предсказание, предзнаменование, предвидение; 

вера и суеверие. Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра и тема России в поэме. Гражданский пафос поэмы. 

Изображение «массы» и исторических личностей в поэме. Своеобразие поэтического языка (через элемен- 

ты сопоставительного анализа). Творческая история создания произведений. 

Теория литературы: поэма, отличие поэмы от баллады, образный мир поэмы, группировка образов, 

художественный образ и прототип, тропы и фигуры (риторическое обращение, эпитет, 

метафора), жанровое образование — дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, в том числе наизусть; сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; древнерусская миниатюра; 

мозаика «Полтавская баталия», выполненная в мастерской М.В. Ломоносова; 

портрет Петра I. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Маршрутами декабристов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературные игры по произведениям поэта и литературе о 

нем; час поэзии в литературной гостиной «Мой Пушкин» 

. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. 

 Стихотворения: «Три пальмы», «Родина». «Песня про царя Ивана Васильевича...». Родина в лирическом и 

эпическом произведении; проблематика и основные мотивы «Песни...» (родина, честь, достоинство, верность, 

любовь, мужество и отвага, 

независимость; личность и власть); центральные персонажи повести и художественные приемы их создания; 

речевые элементы в создании характеристики героя. Фольклорные элементы в 

произведении. Художественное богатство «Песни...». 

Теория литературы: жанры лирики; углубление и расширение понятий о лирическом сюжете и композиции 

лирического стихотворения; фольклорные элементы в авторском произведении; стилизация как литературно-

художественный прием; прием контраста; вымысел и верность исторической правде; градация. 

Развитие речи: рассказ о событии, рецензия. 

Связь с другими искусствами: устное рисование, работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день в историко-литературном музее «Москва Ивана 

Грозного». 

 

Н.В. ГОГОЛЬ. 

 Н.В. Гоголь в Петербурге. Новая тема — изображение чиновничества и жизни «маленького человека». 

Новаторство писателя. Разоблачение угодничества, глупости, бездуховности. Повесть «Шинель»: основной 

конфликт; трагическое и комическое. Образ Акакия Акакиевича. Авторское отношение к героям и событиям. 

История замысла. 

Теория литературы: сатирическая повесть, юмористические ситуации, «говорящие» фамилии; фантастика. 

Развитие речи: различные виды пересказа, подбор цитат для характеристики персонажа, составление словаря 

для характеристики персонажа, написание рассказа по заданному 

сюжету. 

Связь с другими искусствами: «Петербургские повести» Н.В. Гоголя в русском искусстве (живопись, кино, 

мультипликация). 

Возможные виды внеурочной деятельности: заочная литературно-краеведческая экскурсия «Петербург 

Н.В. Гоголя». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ. 

 Общая характеристика книги «Записки охотника». Многообразие и сложность характеров крестьян в 

изображении И.С. Тургенева. Рассказ «Хорь и Калиныч» (природный ум, трудолюбие, смекалка, талант; сложные 

социальные отношения в деревне в изображении Тургенева); рассказ «Певцы» (основная тема, талант и чувство 

достоинства крестьян, отношение автора к героям). Стихотворение в прозе «Нищий»: тематика; художественное 

богатство стихотворения. 

Теория литературы: портрет и характер, стихотворение в прозе (углубление представлений). 

 

Н.А. НЕКРАСОВ.  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Вчерашний день, часу в шестом...», «Железная дорога», 

«Размышления у парадного подъезда», поэма «Русские женщины» («Княгиня Трубецкая»). Доля народная — 

основная тема произведений поэта; 

своеобразие поэтической музы Н.А. Некрасова. Писатель и власть; новые типы героев и персонажей. 

Основная проблематика произведений: судьба русской женщины, любовь и чувство долга; верность, преданность, 

независимость, стойкость; чванство, равнодушие, беззащитность, бесправие, покорность судьбе. 

Теория литературы: диалоговая речь, развитие представлений о жанре поэмы. 

Развитие речи: чтение наизусть, выписки для характеристики героев, цитатный план, элементы тезисного 

плана. 

Связь с другими искусствами: Н.А. Некрасов и художники-передвижники. 
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Возможные виды внеурочной деятельности: историко-краеведческая и литературно-краеведческая заочная 

экскурсия «Сибирскими дорогами декабристок». 

 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. 

 Краткие сведения о писателе. Сказки: «Повесть о том, как 

один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик» и одна сказка по выбору. Своеобразие сюжета; 

проблематика сказки: труд, власть, справедливость; приемы создания образа помещика. Позиция писателя. 

Теория литературы: сатира, сатирический образ, сатирический персонаж, сатирический тип; притчевый 

характер сатирических сказок; мораль; своеобразие художественно-выразительных средств в сатирическом 

произведении; тропы и фигуры в сказке (гипербола, аллегория). 

Развитие речи: различные виды пересказа, письменный отзыв. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии в литературной гостиной «Крестьянский труд и 

судьба землепашца в изображении поэтов ХIХ века»: А.В. Кольцов. «Песня пахаря», «Горькая доля»; Н.П. Огарев. 

«Сторона моя родимая...»; И.С. Никитин. «Пахарь»; А.Н. Плещеев. «Скучная картина!..»; А.Н. Майков. «Сенокос», 

«Нива»; 

М.Л. Михайлов. «Груня», «Те же всѐ унылые картины...» и др. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. 

 Л.Н. Толстой — участник обороны Севастополя. Творческая история «Севастопольских рассказов». 

Литература и история. Рассказ «Севастополь в декабре месяце»: человек и война, жизнь и смерть, героизм, подвиг, 

защита Отечества — основные темы рассказа. Образы защитников Севастополя. Авторское отношение к героям. 

Теория литературы: рассказ, книга рассказов (развитие представлений). 

Развитие речи: подбор материалов для ответа по плану, составление цитатного плана, устное сочинение-

рассуждение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; панорама Ф. Рубо «Оборона Севастополя». 

Краеведение: литературно-музыкальная композиция «Город русской славы, ратных подвигов». 

Возможные виды внеурочной деятельности: написание сценария литературно-музыкальной композиции. 

 

Н.С. ЛЕСКОВ. 

 Краткие биографические сведения. «Лесков — писатель будущего». Сказ «Левша». Особенность 

проблематики и центральная идея. Образный мир произведения. 

Теория литературы: своеобразие стиля. Расширение представлений о сказе, сказовом характере прозы. 

Связь с другими искусствами: образ Левши в русском искусстве (живопись, кинематограф, 

мультипликация). 

 

Ф.И. ТЮТЧЕВ. 

 Философская лирика. Стихотворения «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Темы человека и природы. 

Теория литературы: философская поэзия, художественные средства. 

Развитие речи: выразительно чтение. 

 

А.А. ФЕТ. 

 Русская природа в стихотворениях: «Я пришел к тебе с приветом…», «Вечер». Общечеловеческое в лирике; 

наблюдательность, чувства добрые; красота земли; стихотворение-медитация. 

Теория литературы: лирика природы, тропы и фигуры и их роль в лирическом тексте (эпитет, сравнение, 

метафора, бессоюзие). 

Развитие речи: чтение наизусть. 

 

А.П. ЧЕХОВ. 

 Рассказы: «Хамелеон», «Смерть чиновника». Разоблачение беспринципности, корыстолюбия, 

чинопочитания, самоуничижения. Своеобразие сюжета, способы создания образов, социальная направленность 

рассказов; позиция писателя. 

Теория литературы: психологический портрет, сюжет (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ, близкий к тексту; составление словаря языка персонажа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся; репродукция картины П. 

Федотова «Свежий кавалер». 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер юмора «Над чем смеетесь?». Возможно привлечение 

произведений других авторов, например: 

М.М. Зощенко. «Обезьяний язык»; 

А.Т. Аверченко. «Открытие Америки»; 

Н.А. Тэффи. «Воротник», «Свои и чужие» и др. 

Произведения русских поэтов XIX века о России 

Н.М. Языков. «Песня». 
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И.С. Никитин. «Русь». 

А.Н. Майков. «Нива». 

А.К. Толстой. «Край ты мой, родимый край...» 

 

                                     Из русской литературы XX века. 

 

 И.А. БУНИН. 

 Стихотворение «Догорел апрельский светлый вечер...». Человек и природа в стихах И. Бунина, размышления 

о своеобразии поэзии. «Как я пишу». Рассказ «Кукушка». Смысл названия; доброта, милосердие, справедливость, 

покорность, смирение —основные проблемы рассказа; образы-персонажи; образ природы; образы животных и 

зверей и их значение для понимания художественной идеи рассказа. 

Теория литературы: темы и мотивы в лирическом стихотворении, поэтический образ, художественно-

выразительная роль бессоюзия в поэтическом тексте. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, выразительное чтение, различные виды пересказа. 

 

А.И. КУПРИН. 

 Рассказы «Чудесный доктор», «Allez!». Основная сюжетная линия рассказов и подтекст; художественная 

идея. 

Теория литературы: рассказ, рождественский рассказ (развитие представлений), диалог в рассказе; 

прототип. 

Развитие речи: подготовка вопросов для дискуссии, отзыв на эпизод, составление плана ответа. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или дискуссионном клубе 

«Что есть доброта?» — по материалам изученных и самостоятельно прочитанных произведений, по личным 

наблюдениям и представлениям. 

 

М. ГОРЬКИЙ.  

Повесть «Детство» (главы по выбору). «Челкаш». «Легенда о Данко» (из рассказа «Старуха Изергиль»). 

Основные сюжетные линии в автобиографической прозе и рассказе; становление характера мальчика; проблематика 

рассказа (личность и обстоятельства, близкий человек, жизнь для людей, героизм, зависть, равнодушие, покорность, 

гордость, жалость) и авторская позиция; контраст как основной прием раскрытия замысла. 

Теория литературы: развитие представлений об автобиографической прозе, лексика и ее роль в создании 

различных типов прозаической художественной речи, герой-романтик, прием 

контраста. 

Развитие речи: различные виды пересказа, цитатный план. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; портрет М. Горького. 

Возможные виды внеурочной деятельности: конференция «М. Горький и русские писатели (Л.Н. Толстой, 

А.П. Чехов)». 

 

А.С. ГРИН. 

 Краткие сведения о писателе. Повесть «Алые паруса» (фрагмент). Творческая история произведения. 

Романтические традиции. Экранизации повести. 

Теория литературы: развитие представлений о романтизме. 

Связь с другими искусствами: иллюстрации к повести; репродукция картины В.Фалилеева «Волна». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-художественный вечер, посвященный 

романтизму. 

 

В.В. МАЯКОВСКИЙ. 

 Стихотворение «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». 

Проблематика стихотворения: поэт и общество, поэт и поэзия. Приемы создания образов. Художественное 

своеобразие стихотворения. 

Теория литературы: автобиографические мотивы в лирических произведениях; мотив, тема, идея, рифма; 

тропы и фигуры (гипербола, метафора; синтаксические фигуры и интонация 

конца предложения), аллитерация. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Связь с другими искусствами: портрет В. Маяковского. 

 

С.А. ЕСЕНИН. 

 Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная…», «Каждый труд благослови, удача…», «Отговорила роща 

золотая...», «Я покинул родимый дом...». Тематика лирических стихотворений; лирическое «я» и образ автора. 

Человек и природа, чувство родины, эмо- 

циональное богатство лирического героя в стихотворениях поэта. 

Теория литературы: образ-пейзаж, тропы и фигуры (эпитет, оксюморон, поэтический синтаксис). 

Краеведение: литературно-краеведческая экскурсия «По есенинским местам». 
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Развитие речи: чтение наизусть, устная рецензия или отзыв о стихотворении. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер или час в литературной 

гостиной «Песни и романсы на стихи С.А. Есенина», вечер одного стихотворения 

«Мой Сергей Есенин». 

 

И.С. ШМЕЛЕВ. 

 Рассказ «Русская песня». Основные сюжетные линии рассказа. Проблематика и художественная идея. 

Национальный характер в изображении писателя. Роман «Лето Господне» (глава «Яблочный Спас»). 

Автобиографические мотивы. Роль эпиграфа. Сказовая манера. Сопоставление с «Левшой» Н.С. Лескова. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании, рассказ с элементами очерка, антитеза; роль 

художественной детали, выразительные средства; сказ. 

Развитие речи: устный и письменный отзыв о прочитанном, работа со словарями. 

 

М.М. ПРИШВИН. 

 Рассказ «Москва-река». Тема и основная мысль. Родина, человек и природа в рассказе. Образ рассказчика. 

Теория литературы: подтекст, выразительные средства художественной речи, градация. 

Развитие речи: составление тезисов. 

 

К.Г. ПАУСТОВСКИЙ.  

Повесть «Мещерская сторона» (главы «Обыкновенная зем- 

ля», «Первое знакомство», «Леса», «Луга», «Бескорыстие» —по выбору). Чтение и обсуждение фрагментов, 

воссоздающих мир природы; человек и природа; малая родина; образ рассказчика в произведении. 

Теория литературы: лирическая проза; выразительные средства художественной речи: эпитет, сравнение, 

метафора, олицетворение; пейзаж как сюжетообразующий фактор. 

Развитие речи: изложение с элементами рассуждения. 

Краеведение: каждый край по-своему прекрасен (лирическая проза о малой родине). 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ.  

Стихотворение «Не позволяй душе лениться!..». Тема стихотворения и его художественная идея. Духовность, 

духовный труд — основное нравственное достоинство человека. 

Теория литературы: выразительно-художественные средства речи (риторическое восклицание, метафора), 

морфологические средства (роль глаголов и местоимений); эссе. 

Развитие речи: чтение наизусть, составление словаря лексики стихотворения по заданной тематике. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин А. Пластова «Родник» и Т. Яблонской «Утро». 

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. 

 Стихотворения: «Прощаемся мы с матерями...» (из цикла «Памяти матери»), «На дне моей жизни...». Поэма 

«Василий Теркин». Война, жизнь и смерть, героизм, чувство долга, дом, сыновняя память — основные мотивы 

военной лирики и эпоса 

А.Т. Твардовского. 

Теория литературы: композиция лирического стихотворения 

и поэмы, поэтический синтаксис (риторические фигуры). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной или час поэзии «Стихи и 

песни о войне поэтов XX века»: 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...»; 

А.А. Сурков. «В землянке»; 

М.В. Исаковский. «Огонек», «Ой, туманы мои...» и др. 

Лирика поэтов — участников 

Великой Отечественной войны 

Н.П. Майоров. «Творчество»; 

Б.А. Богатков. «Повестка»; 

М. Джалиль. «Последняя песня»; 

В.Н. Лобода. «Начало». Особенности восприятия жизни в творчестве поэтов предвоенного поколения. 

Военные «будни» в стихотворениях поэтов — участников войны. 

Возможные виды внеурочной деятельности: устный литературный журнал «Имена на поверке». 

 

Б.Л. ВАСИЛЬЕВ. 

 «Летят мои кони» (фрагмент). Рассказ «Экспонат №...». Название рассказа и его роль для понимания 

художественной идеи произведения, проблема истинного и ложного. Разоблачение равнодушия, нравственной 

убогости, лицемерия. 

Теория литературы: рассказчик и его роль в повествовании. 

Развитие речи: подготовка плана к диспуту, различные виды комментирования эпизода. 
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В.М. ШУКШИН. 

 Краткие сведения о писателе. «Чудаки» и «чудики» в рассказах В.М. Шукшина. «Слово о малой родине». 

Раздумья об отчем крае и его месте в жизни человека. Рассказ «Чудик». Простота и нравственная высота героя. 

Теория литературы: способы создания характера; художественная идея рассказа. 

Развитие речи: составление словаря языка персонажей, письменный отзыв, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: деятельность В.М. Шукшина в киноискусстве (сценарист, режиссер, актер). 

Краеведение: Сростки — малая родина писателя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: день В.М. Шукшина в школе. 

                                               Поэты XX века о России 

Г. Тукай. «Родная деревня». 

А.А. Ахматова. «Мне голос был. Он звал утешно...» 

М.И. Цветаева. «Рябину рубили зорькою...» 

И. Северянин. «Запевка». 

Н.М. Рубцов «В горнице». 

Я.В. Смеляков. «История». 

А.И. Фатьянов. «Давно мы дома не были». 

А.Я. Яшин. «Не разучился ль...» 

К.Ш. Кулиев. «Когда на меня навалилась беда…», «Каким был малым ни был мой народ…» 

Р.Г. Гамзатов. «В горах джигиты ссорились, бывало…», «Мой Дагестан». 

А.А. Вознесенский. «Муромский сруб». 

А.Д. Дементьев. «Волга». Своеобразие раскрытия темы России в стихах поэтов XX века. 

Развитие речи: развернутая характеристика одного из поэтических текстов, чтение стихотворения наизусть. 

 

                                       Из зарубежной литературы. 

 

 У. ШЕКСПИР. 

 Краткие сведения об авторе. Сонеты: «Когда на суд безмолвных, тайных дум...», «Прекрасное прекрасней во 

сто крат...», «Уж если ты разлюбишь, — так теперь...», «Люблю, — но реже говорю об этом...», «Ее глаза на звезды 

не похожи…». Темы и мотивы. «Вечные» темы (любовь, жизнь, смерть, красота) в сонетах У. Шекспира. 

Теория литературы: твердая форма (сонет), строфа (углубление и расширение представлений). 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть. 

 

МАЦУО БАСЁ. 

 Образ поэта. Основные биографические сведения. Знакомство со стихотворениями, их тематикой и 

особенностями поэтических образов. 

Теория литературы: хокку (хайку). 

Развитие речи: попытка сочинительства. 

Связь с другими искусствами: гравюры японских художников; японский пейзаж. 

Р. БЁРНС. Краткие сведения об авторе. Стихотворения: «Возвращение солдата», «Джон Ячменное Зерно» 

(по выбору). Основные мотивы стихотворений: чувство долга, воинская честь, народное представление о добре и 

силе. 

Теория литературы: лироэпическая песня, баллада, аллегория; перевод стихотворений. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «С.Я. Маршак — переводчик». 

 

Р.Л. СТИВЕНСОН. 

 Краткие сведения об авторе. Роман «Остров сокровищ» (часть третья, «Мои приключения на суше»). Приемы 

создания образов. Находчивость, любознательность — наиболее привлекательные качества героя. 

Теория литературы: приключенческая литература. 

Развитие речи: чтение и различные способы комментирования. 

 

А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. 

 Краткие сведения о писателе. Повесть «Планета людей» (в сокращении), сказка «Маленький принц». Добро, 

справедливость, мужество, порядочность, честь, ответственность в понимании писателя и его героев. Основные 

события и позиция автора. 

Теория литературы: лирическая проза (развитие представлений), правда и вымысел; образы-символы; 

афоризмы. 

Связь с другими искусствами: сказка А. де Сент-Экзюпери на языке других искусств; иллюстрации автора; 

рисунки детей по мотивам «Маленького принца». 

 

Р. БРЭДБЕРИ. 

 Рассказ «Все лето в один день». Роль фантастического сюжета в постановке нравственных проблем. Образы 

детей. Смысл противопоставления Венеры и Земли. 

Развитие речи: сопоставление рассказа Брэдбери с произведениями отечественных писателей. 



166 

 

 

Я. КУПАЛА. 

 Основные биографические сведения. Отражение судьбы белорусского народа в стихах «Мужик», «А кто там 

идет?», «Алеся». М. Горький и М. Исаковский — переводчики Я. Купалы. 

Развитие речи: сопоставительная характеристика оригинала и переводов. 

 

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

 

М.В. Ломоносов. Из «Оды на день восшествия на всероссийский престол...» (отрывок). 

Г.Р. Державин. «Властителям и судиям» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Одно — два стихотворения (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. «Родина». 

И.С. Тургенев. «Певцы» (фрагмент). 

Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (отрывок). 

А.А. Фет. Стихотворение (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XIX века (по выбору).  

М. Горький. «Старуха Изергиль» (отрывок из «Легенды о Данко»). 

С.А. Есенин. Одно стихотворение (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Не позволяй душе лениться...» 

А.Т. Твардовский. «На дне моей жизни...» 

У. Шекспир. Один сонет (по выбору). 

М. Басѐ. Несколько стихотворений (по выбору). 

Одно — два стихотворения о России поэтов XX века (по выбору). 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ 

Из устного народного творчества 

Былины: «Святогор и Илья Муромец», «Рождение богатыря». 

Из древнерусской литературы 

«Повесть временных лет» («Единоборство Мстислава с Редедею»), «Житие Сергия Радонежского». 

Из русской литературы ХVIII века 

Г.Р. Державин. «Признание». 

Из русской литературы ХIХ века 

А.С. Пушкин. «19 октября» («Роняет лес багряный свой убор...»), «19 октября 1827 г.» («Бог помочь вам, 

друзья мои...»). 

М.Ю. Лермонтов. «Панорама Москвы», «Прощай, немытая Россия…». 

И.С. Тургенев. «Первая любовь». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Премудрый пискарь», «Коняга». 

А.П. Чехов. «Смерть чиновника». 

В.Г. Короленко. «Парадокс», «Слепой музыкант». 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «В людях». 

И.А. Бунин. «Цифры». 

В.В. Маяковский. «Адище города». 

А.Т. Твардовский. «Дом у дороги». 

Б.Л. Васильев. «Вам привет от бабы Леры». 

В.П. Астафьев. «Родные березы», «Весенний остров». 

В.А. Солоухин. «Ножичек с костяной ручкой». 

К. Булычев. «Белое платье Золушки». 

В.М. Шукшин. «Забуксовал». 

Ф.А. Искандер. «Петух». 

Дж.Д. Сэлинджер. «Над пропастью во ржи». 

 

8 класс 

 

Введение. 

 Своеобразие курса литературы в 8 классе. Художественная литература и история. Значение художественного 

произведения в культурном наследии страны. Творческий процесс. 

Теория литературы: литература и история, писатель и его роль в развитии литературного процесса, жанры и 

роды литературы. 

 

                                    Из устного народного творчества. 

 

 Исторические песни: «Иван Грозный молится по сыне», 
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«Возвращение Филарета», «Разин и девка-астраханка», «Солдаты освобождают Смоленск» («Как повыше 

было города Смоленска...»). Периоды создания русских исторических песен. 

Связь с представлениями и исторической памятью и отражение их в народной песне; песни-плачи, средства 

выразительности в исторической песне; нравственная проблематика в исторической песне и песне-плаче. 

Теория литературы: песня как жанр фольклора, историческая песня, отличие исторической песни от 

былины, песня-плач. 

Развитие речи: различные виды чтения, составление словаря одной из исторических песен. 

Связь с другими искусствами: прослушивание музыкальных записей песен; репродукция картины И. 

Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» 

Краеведение: запись музыкального фольклора региона. 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча с фольклорным коллективом, вечер народной песни 

. 

                                        Из древнерусской литературы. 

 

 «Житие Сергия Радонежского», Б.К. Зайцев «Преподобный 

Сергий Радонежский» (фрагмент), «Слово о погибели Русской земли», из «Жития Александра Невского». 

Тема добра и зла в произведениях русской литературы. Глубина и сила нравственных представлений о человеке; 

благочестие, доброта, открытость, неспособность к насилию, святость, служение Богу, мудрость, готовность к 

подвигу во имя Руси — основные нравственные проблемы житийной литературы; тематическое и жанровое 

многообразие древнерусской литературы. 

Теория литературы: житийная литература, агиография; сказание, слово и моление как жанры древнерусской 

литературы; летописный свод. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировки и запись выводов, наблюдения над 

лексическим составом произведений. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; икона святых благоверных князей-страстотерпцов 

Бориса и Глеба; древнерусская миниатюра; репродукция картины М. Нестерова «Видение отроку Варфоломею». 

 

                                   Из русской литературы XVIII века 

 

 

 Г.Р. ДЕРЖАВИН. 

 Поэт и государственный чиновник. Отражение в творчестве фактов биографии и личных представлений. 

Стихотворения: 

«Памятник», «Вельможа» (служба, служение, власть и народ, поэт и власть — основные мотивы 

стихотворений). Тема поэта и поэзии. 

Теория литературы: традиции классицизма в лирическом тексте; ода. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос, запись ключевых слов и 

словосочетаний. 

Связь с другими искусствами: портрет Г.Р. Державина. 

 

Н.М. КАРАМЗИН. 

 Основные вехи биографии. Карамзин и Пушкин. Повесть «Бедная Лиза» — новая эстетическая реальность. 

Основная проблематика и тематика, новый тип героя, образ Лизы. 

Теория литературы: сентиментализм как литературное течение, сентиментализм и классицизм (чувственное 

начало в противовес рациональному), жанр сентиментальной повести. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, формулировка и запись выводов, похвальное слово 

историку и писателю. Защита реферата «Карамзин на страницах романа Ю.Н. 

Тынянова ―Пушкин‖». 

Связь с другими искусствами: портрет Н.М. Карамзина. 

 

                               Из русской литературы XIX века. 

 

 В.А. Жуковский. «Лесной царь», «Невыразимое». 

К.Ф. Рылеев. «Иван Сусанин». Краткие сведения о поэтах. Основные темы, мотивы. Система образно-

выразительных средств в балладе, художественное богатство поэтических произведений. В кругу собратьев по перу 

(Пушкин и поэты его круга). 

Теория литературы: баллада (развитие представлений), элегия, жанровое образование — дума, песня, 

элементы романтизма, романтизм. 

Развитие речи: составление цитатного или тезисного плана, выразительное чтение наизусть, запись 

тезисного плана. 

Связь с другими искусствами: работа с музыкальными произведениями. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «Песни и романсы на стихи 

поэтов начала XIX века». 
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А.С. ПУШКИН. 

 Тематическое богатство поэзии А.С. Пушкина. Стихотворения: «И.И. Пущину», «Бесы». Роман «Капитанская 

дочка»: проблематика (любовь и дружба, любовь и долг, честь, вольнолюбие, осознание предначертанья, 

независимость, литература и история). Система образов романа. Отношение писателя к событиям и героям. Новый 

тип исторической прозы. 

Теория литературы: эпиграмма, послание, художественно-выразительная роль частей речи (местоимение), 

поэтическая интонация, исторический роман. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть, составление планов разных типов, подготовка 

тезисов, сочинение. 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; работа с иллюстрациями и музыкальными 

произведениями; портрет Екатерины II (художник В. Боровиковский). 

Краеведение: дорогами Гринева и Пугачева (по страницам пушкинской повести и географическому атласу). 

Возможные виды внеурочной деятельности: встреча в литературной гостиной «Адресаты лирики А.С. 

Пушкина». 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ. 

Кавказ в жизни и творчестве поэта. Поэма «Мцыри»: свободолюбие, готовность к самопожертвованию, 

гордость, сила духа — основные мотивы поэмы; художественная идея и средства ее выражения; образ-персонаж, 

образ-пейзаж. «Мцыри — 

любимый идеал Лермонтова» (В. Белинский). 

Теория литературы: сюжет и фабула в поэме; лироэпическая поэма; роль вступления, лирического 

монолога; поэтический синтаксис (риторические фигуры); романтические традиции. 

Развитие речи: различные виды чтения, чтение наизусть, составление цитатного плана, устное сочинение. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; репродукции картин М.Ю. Лермонтова. 

Краеведение: заочная литературно-краеведческая экскурсия «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: час эстетического воспитания «М.Ю. Лермонтов — 

художник». 

 

Н.В. ГОГОЛЬ. 

 Основные вехи биографии писателя. А.С. Пушкин и Н.В. Гоголь. Комедия «Ревизор»: творческая и 

сценическая история пьесы, русское чиновничество в сатирическом изображении Н.В. Гоголя: разоблачение 

пошлости, угодливости, чинопочитания, беспринципности, взяточничества, лживости и авантюризма, равнодушного 

отношения к служебному долгу. Основной конфликт пьесы и способы его разрешения. 

Теория литературы: драма как род литературы, своеобразие драматических произведений, комедия, 

развитие понятий о юморе и сатире, «говорящие» фамилии. 

Развитие речи: различные виды чтения и комментирования, цитатный план, сочинение сопоставительного 

характера, формулировка тем творческих работ, подготовка вопросов для обсуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, инсценировка, сценическая история пьесы. 

Краеведение: Петербург в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной «Долго ли смеяться над 

тем, над чем смеялся еще Н.В. Гоголь?»; час эстетического воспитания «Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин». 

 

И.С. ТУРГЕНЕВ. 

 Основные вехи биографии И.С. Тургенева. Произведения писателя о любви: повесть «Ася». Возвышенное и 

трагическое в изображении жизни и судьбы героев. Образ Аси: любовь, нежность, верность, противоречивость 

характера. 

Теория литературы: лирическая повесть, тропы и фигуры. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, дискуссия, письменная характеристика персонажа, 

отзыв о прочитанном. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; подбор музыкальных фрагментов для возможной 

инсценировки, рисунки учащихся. 

Возможные виды внеурочной деятельности: дискуссия в литературной гостиной (тема дискуссии 

формулируется учащимися). 

 

Н.А. НЕКРАСОВ. 

Основные вехи биографии Н.А. Некрасова. Судьба и жизнь народная в изображении поэта. «Внимая ужасам 

войны...», «Зеленый Шум». Человек и природа в стихотворении. 

Теория литературы: фольклорные приемы в поэзии; песня; народность (создание первичных 

представлений); выразительные средства художественной речи: эпитет, бессоюзие; роль 

глаголов и глагольных форм. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, составление словаря для характеристики лирического 

персонажа. 
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Связь с другими искусствами: использование музыкальных записей; репродукции картин А. Рылова 

«Зеленый шум» и А. Венецианова «Крестьянка с косой и граблями». 

 

А.А. ФЕТ. 

 Краткие сведения о поэте. Мир природы и духовности в поэзии А.А. Фета: «Зреет рожь над жаркой 

нивой…», «Целый мир от красоты...», «Учись у них: у дуба, у березы...». Гармония чувств, единство с миром 

природы, духовность — основные мотивы лирики Фета. 

Развитие речи: выразительное чтение, устное рисование, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: портрет А.А. Фета; репродукция картины И.Шишкина «Дубы в Старом 

Петергофе». 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Стихи и песни о родине и родной 

природе поэтов XIX века»: Н.И. Гнедич. «Осень»; П.А. Вяземский. «Береза», «Осень»; 

А.Н. Майков. «Весна! Выставляется первая рама…»; А.Н. Плещеев. «Отчизна»; Н.П. Огарев. «Весною», 

«Осенью»; И.З. Суриков. «После дождя»; А.К. Толстой. «Вот уж снег последний в поле тает…»; И.Ф. Анненский. 

«Сентябрь», «Зимний романс» и др. 

 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ.  

Краткие сведения о писателе. Пьеса-сказка «Снегурочка»  

(фрагмент): своеобразие сюжета. Связь с мифологическими и сказочными сюжетами. Образ Снегурочки. 

Народные обряды, элементы фольклора в сказке. Язык персонажей. Творческая, 

сценическая история пьесы. 

Теория литературы: драма. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на эпизод, составление цитатного плана к сочинению. 

Связь с другими искусствами: эскизы декораций и костюмов к пьесе «Снегурочка», выполненные В. 

Васнецовым; прослушивание грамзаписи, музыкальная версия «Снегурочки». 

А.Н. Островский и Н.А. Римский-Корсаков. 

 

Л.Н. ТОЛСТОЙ. 

 Основные вехи биографии писателя. «Отрочество» (главы из повести); становление личности в борьбе 

против жестокости и произвола — рассказ «После бала». Нравственность и чувство долга, активный и пассивный 

протест, истинная и ложная 

красота, неучастие во зле, угасание любви — основные мотивы рассказа. Приемы создания образов. Судьба 

рассказчика для понимания художественной идеи произведения. 

Теория литературы: автобиографическая проза, композиция и фабула рассказа. 

Развитие речи: различные виды пересказа, тезисный план, сочинение-рассуждение. 

Связь с другими искусствами: портрет Л.Н. Толстого; работа с иллюстрациями; рисунки учащихся. 

 

                                   Из русской литературы XX века. 

 

 М. ГОРЬКИЙ. 

Основные вехи биографии писателя. Рассказы «Макар Чудра», «Мой спутник». Проблема цели и смысла 

жизни, истинные и ложные ценности жизни. Художественное своеобразие ранней прозы М. Горького. 

Теория литературы: традиции романтизма, жанровое своеобразие, образ-символ. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, цитатный план, сочинение с элементами рассуждения. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, кинематографические версии 

ранних рассказов М. Горького. 

Краеведение: книжная выставка «От Нижнего Новгорода —по Руси». 

 

В. В. МАЯКОВСКИЙ.  

Краткие сведения о поэте. «Я» и «вы», поэт и толпа в стихах 

В.В. Маяковского: «Хорошее отношение к лошадям». 

Теория литературы: неологизмы, конфликт в лирическом стихотворении, рифма и ритм в лирическом 

стихотворении. 

Развитие речи: выразительное чтение, чтение наизусть. 

Возможные виды внеурочной деятельности: вечер в литературной гостиной «В.В.Маяковский — художник 

и актер». 

Краеведение: «Москва В. Маяковского». Литературная викторина по материалам конкурсных работ 

учащихся. 

 

О серьезном — с улыбкой (сатира начала ХХ века). 

 

Н.А. Тэффи «Свои и чужие»; 
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М.М. Зощенко. «Обезьяний язык». Большие проблемы «маленьких людей»; человек и государство; 

художественное своеобразие рассказов: от литературного анекдота — к фельетону, от фельетона — к 

юмористическому рассказу. 

Теория литературы: литературный анекдот, юмор, сатира, ирония, сарказм (расширение представлений о 

понятиях). 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа, составление словаря лексики персонажа. 

 

Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ.  

Краткие сведения о поэте. Стихотворения: «Я не ищу гармонии в природе...», «Старая актриса», «Некрасивая 

девочка» (по выбору). Поэт труда, красоты, духовности. Тема творчества в лирике Н. Заболоцкого 1950—60-х годов. 

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, сочинение-рассуждение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Что есть красота?..». 

 

М.В. ИСАКОВСКИЙ. Основные вехи биографии поэта. Стихотворения: «Катюша», 

«Враги сожгли родную хату…», «Три ровесницы». Творческая история стихотворения «Катюша». 

Продолжение в творчестве. М.В. Исаковского традиций устной народной поэзии и русской лирики XIX века. 

Теория литературы: стилизация, устная народная поэзия, тема стихотворения. 

Развитие речи: выразительное чтение. 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературно-музыкальный вечер «Живое наследие М.В. 

Исаковского». 

 

А.Т. ТВАРДОВСКИЙ. 

 Основные вехи биографии. Судьба страны в поэзии А.Т. Твардовского: «За далью — даль» (главы из поэмы). 

Россия на страницах поэмы. Ответственность художника перед страной — один из основных мотивов. Образ автора. 

Художественное своеобразие изученных глав. 

Теория литературы: дорога и путешествие в эпосе Твардовского. 

Развитие речи: различные виды чтения, цитатный план. 

Краеведение: о России — с болью и любовью (выставка произведений А.Твардовского). 

Возможные виды внеурочной деятельности: час поэзии «Судьба Отчизны»: 

А.А. Блок. «Есть минуты, когда не тревожит...»; 

В.В. Хлебников. «Мне мало нужно...»; 

Б.Л. Пастернак. «После вьюги»; 

М.В. Исаковский. «Катюша»; 

А.Т. Твардовский. «Я знаю, никакой моей вины…»; 

М.А. Светлов. «Веселая песня»; 

А.А. Вознесенский. «Слеги»; 

Р.И. Рождественский. «Мне такою нравится земля...»; 

В.С. Высоцкий. «Я не люблю» и др. 

 

В.П. АСТАФЬЕВ. 

 Краткие сведения о писателе. Рассказ «Васюткино озеро». Образ главного героя. Борьба за спасение. 

Становление характера. 

Развитие речи: различные виды чтения, сложный план к сочинению, подбор эпиграфа. 

Краеведение: выставка «На родине писателя» (по материалам периодики и произведений В.П. Астафьева). 

Возможные виды внеурочной деятельности: литературный вечер «Музы не молчали»: 

А.А. Ахматова. «Нежно с девочками простились...»; 

Д.С. Самойлов. «Перебирая наши даты...»; 

М.В. Исаковский. «Враги сожгли родную хату»; 

К.М. Симонов. «Жди меня»; 

П.Г. Антокольский. «Сын» (отрывки из поэмы); 

О.Ф. Берггольц. «Памяти защитников»; 

М. Джалиль. «Мои песни», «Дуб»; 

Е.А. Евтушенко. «Свадьбы»; 

Р.Г. Гамзатов. «Журавли» и др. 

 

В.Г. РАСПУТИН. 

 Основные вехи биографии писателя. XX век на страницах прозы В. Распутина. Нравственная проблематика 

повести «Уроки французского». Новое раскрытие темы детей на страницах повести. Центральный конфликт и 

основные образы повествования. Взгляд на вопросы сострадания, справедливости, на границы дозволенного. 

Мотивы милосердия, готовности прийти на помощь, способность к предотвращению жестокости, насилия в 

условиях силового соперничества. 

Теория литературы: развитие представлений о типах рассказчика в художественной прозе. 
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Развитие речи: составление словаря понятий, характеризующих различные нравственные представления, 

подготовка тезисов к уроку-диспуту. 

Связь с другими искусствами: повесть В. Распутина на киноэкране. 

 

                                                   Из зарубежной литературы 

 

 

У. ШЕКСПИР. 

 Краткие сведения о писателе. Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты). Певец великих чувств и вечных 

тем (жизнь, смерть, любовь, проблема отцов и детей). Сценическая история пьесы, «Ромео и Джульетта» на русской 

сцене. 

Теория литературы: трагедия (основные признаки жанра). 

Связь с другими искусствами: история театра 

. 

М. СЕРВАНТЕС. 

 Краткие сведения о писателе. Роман «Дон Кихот»: основная проблематика (идеальное и обыденное, 

возвышенное и приземленное, мечта и действительность) и художественная идея романа. Образ Дон Кихота. 

Позиция писателя. Тема Дон Кихота в 

русской литературе. Донкихотство. 

Теория литературы: роман, романный герой. 

Развитие речи: дискуссия, различные формы пересказа, со- 

общения учащихся. 

ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

Г.Р. Державин. «Памятник». 

В.А. Жуковский. «Невыразимое». 

А.С. Пушкин. «И.И. Пущину». 

М.Ю. Лермонтов. «Мцыри» (отрывок). 

Н.А. Некрасов. «Внимая ужасам войны…». 

А.А. Фет. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.В. Маяковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

Н.А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка». 

М.В. Исаковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.Т. Твардовский. «За далью — даль» (отрывок). 

ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ 

Из устного народного творчества 

«В темном лесе, в темном лесе...», «Уж ты ночка, ты ноченька темная...», «Ивушка, ивушка, зеленая моя!..». 

Из древнерусской литературы 

«Моление Даниила Заточника», «Поход князя Игоря Святославовича Новгородского на половцев». 

Из  русской литературы ХIХ века 

И.А. Крылов. «Кошка и Соловей». 

К.Ф. Рылеев. «Державин». 

П.А. Вяземский. «Тройка». 

Е.А. Баратынский. «Мой дар убог, и голос мой негромок...», «Муза». 

А.С. Пушкин. «Муза», «Золото и булат», «Друзьям», «Вновья посетил...». 

М.Ю. Лермонтов. «Дары Терека», «Маскарад». 

Н.В. Гоголь. «Портрет». 

И.С. Тургенев. «Три встречи», «Вешние воды», «Первая любовь». 

Н.А. Некрасов. «Коробейники», «Душно! без счастья и воли...», «Ты всегда хороша несравненно...», 

«Дедушка». 

А.А. Фет. «Буря на небе вечернем...», «Я жду... Соловьиное эхо». 

Л.Н. Толстой. «Холстомер». 

Из русской литературы ХХ века 

М. Горький. «Сказки об Италии». 

А.А. Ахматова. «Вечером», «Вечерние столы, часы перед столом...», «Проводила друга до передней...». 

М.И. Цветаева. «Генералам 1812 года». 

С.А. Есенин. «Письмо матери». 

Б.Л. Пастернак. «Быть знаменитым некрасиво...» 

А. Грин. «Бегущая по волнам». 

В.П. Астафьев. «Ангел-хранитель». 

Я.В. Смеляков. «Хорошая девочка Лида». 

В. Шаламов. «Детский сад». 

В.М. Шукшин. «Гринька Малюгин», «Волки». 

В.Ф. Тендряков. «Весенние перевертыши». 
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Д.С. Лихачев. «Заметки о русском». 

Из зарубежной литературы 

В. Гюго. «Девяносто третий год». 

 

 

                                     9 класс 

 

 

Введение. 

 Цели и задачи изучения историко-литературного курса в 9 классе. История отечественной литературы как 

отражение особенностей культурно-исторического развития нации. Своеобразие литературных эпох, связь русской 

литературы с мировой культурой. Ведущие темы и мотивы русской классики (с обобщением изученного в основной 

школе). Основные литературные направления XVIII—XIX и XX веков. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, «сквозные» темы и 

мотивы. 

Развитие речи: оформление тезисов, обобщение читательского опыта. 

 

                                             Из древнерусской литературы. 

 

 Жанровое и тематическое своеобразие древнерусской литературы. Историческая и художественная ценность 

«Слова о полку Игореве». Патриотическое звучание основной идеи поэмы, ее связь с проблематикой эпохи. Человек 

и природа в художественном мире поэмы, ее стилистические особенности. Проблема авторства «Слова...». 

Фольклорные, языческие и христианские мотивы и символы в поэме. 

Теория литературы: слово как жанр древнерусской литературы, летопись, героическая поэма, историческая 

песня, плач; рефрен, психологический параллелизм, олицетворение. 

Развитие речи: устное сообщение, сочинение. 

Внутрипредметные связи: «Слово...» и традиции былинного эпоса. 

Связь с другими искусствами: художественные и музыкальные интерпретации «Слова...»; иконы А. Рублева 

«Святая Троица», «Спас Вседержитель», икона Божией Матери Владимирской. 

 

 

                              Из русской литературы XVIII века. 

 

 Основные тенденции развития русской литературы в XVIII столетии. Самобытный характер русского 

классицизма, его важнейшие эстетические принципы и установки. Вклад А.Д. Кантемира и В.К. Тредиаковского в 

формирование новой 

поэзии. Значение творчества М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина для последующего развития русского 

поэтического слова. Расцвет отечественной драматургии (А.П. Сумароков, Д.И. Фонвизин, Я.Б. Княжнин). Книга 

А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» как явление литературной и общественной жизни. 

Жанровые особенности и идейное звучание «Путешествия...». Своеобразие художественного метода А.Н. Радищева 

(соединение черт классицизма и сентиментализма с реалистическими тенденциями). Поэтика «сердцеведения» в 

творчестве Н.М. Карамзина. Черты сентиментализма и предромантизма в произведениях 

Карамзина; роль писателя в совершенствовании русского литературного языка. 

Теория литературы: теория «трех штилей», классицизм и сентиментализм как литературные направления; 

литература путешествий, панегирик, сатира, ода, комедия. 

Развитие речи: чтение наизусть, доклады и рефераты, сочинение. 

Внутрипредметные связи: традиции западноевропейского классицизма в русской литературе XVIII века. 

Связь с другими искусствами: классицизм в живописи и архитектуре. 

 

                                  Русская литература первой половины XIX века. 

 

 Становление и развитие русского романтизма в первой четверти XIX века. Исторические предпосылки 

русского романтизма, его национальные особенности. Важнейшие черты эстетики романтизма и их воплощение в 

творчестве К.Н. Батюшкова, В.А. Жуковского, К.Ф. Рылеева, Е.А. Баратынского. Гражданское и психологическое 

течения в русском романтизме. 

Теория литературы: романтизм как литературное направление, «школа гармонической точности», 

«гражданский романтизм»; романтическая элегия, баллада, песня, дружеское послание. 

Развитие речи: различные виды чтения, конкурсное чтение наизусть, самостоятельный комментарий к 

поэтическому тексту. 

Внутрипредметные связи: романтизм в русской и западноевропейской поэзии. 

Связь с другими искусствами: романтизм в живописи и музыке. 

 

А.С. ГРИБОЕДОВ. 
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 Жизненный путь и литературная судьба А.С. Грибоедова. Творческая история комедии «Горе от ума». 

Своеобразие конфликта и тема ума в комедии. Идеалы и антиидеалы Чацкого. Фамусовская Москва как «срез» 

русской жизни начала XIX столетия. Чацкий и Молчалин. Образ Софьи в трактовке современников и критике 

разных лет. Особенности создания характеров и специфика языка грибоедовской комедии. И.А. Гончаров 

о «Горе от ума» (статья «Мильон терзаний»). Проблематика «Горя от ума» и литература предшествующих 

эпох (драматургия У. Шекспира и Ж.Б. Мольера). Чацкий и Гамлет: сопоставительный анализ образов. 

Теория литературы: трагикомедия, вольный стих, двуединый конфликт, монолог, внесценический персонаж, 

антигерой, любовная интрига, финал-катастрофа. 

Развитие речи: чтение по ролям, письменный отзыв на спектакль, сочинение. 

Внутрипредметные связи: черты классицизма и романтизма в «Горе от ума»; сопоставление с трагедией У. 

Шекспира «Гамлет, принц Датский». Связь с другими искусствами: музыкальные произведения А.С. Грибоедова, 

сценическая история комедии «Горе от ума». 

А.С. ПУШКИН. 

Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Темы, мотивы и жанровое многообразие его лирики (тема 

поэта и поэзии, лирика любви и дружбы, тема природы, вольнолюбивая лирика и др.): «К Чаадаеву», «К морю», «На 

холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Арион», «Пророк», «Анчар», «Поэт», «Во глубине сибирских руд...», 

«Осень», «Стансы», «К***» («Я помню чудное мгновенье...»), «Я вас любил: любовь еще, быть может...», «Бесы», 

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...». Романтическая поэма «Кавказский пленник», ее художественное 

своеобразие и проблематика. Реализм «Повестей Белкина» и «Маленьких трагедий» (общая характеристика). 

Нравственно-философское звучание пушкинской прозы и драматургии, мастерство писателя в создании характеров. 

Важнейшие этапы эволюции Пушкина-художника; христианские мотивы в творчестве писателя. «Чувства добрые» 

как лейтмотив пушкинской поэтики, критерий оценки литературных и жизненных явлений. «Евгений Онегин» как 

«свободный» роман и роман в стихах. Автор и его герой в образной системе романа. Тема онегинской хандры и ее 

преломление в «собранье пестрых глав». Онегин и Ленский. Образ Татьяны Лариной как «милый идеал» автора. 

Картины жизни русского дворянства в романе. Нравственно-философская проблематика «Евгения Онегина». В.Г. 

Белинский о романе. 

Теория литературы: эпикурейская лирика, дружеское послание, политическая ода, лирический отрывок, 

романтическая поэма, реализм, пародия, трагедия, роман в стихах, онегинская строфа, лирическое отступление. 

Развитие речи: чтение наизусть, различные виды пересказа и комментария, цитатный план, письменный 

анализ стихотворения, сочинения различных жанров. 

Внутрипредметные связи: творчество А.С. Пушкина и поэзия Дж.Г. Байрона; образы В.А. Жуковского в 

пушкинской лирике; литературные реминисценции в «Евгении Онегине». 

Связь с другими искусствами: портрет А.С. Пушкина; репродукции картин русских художников первой 

трети XIX века; графические и музыкальные интерпретации произведений 

А.С. Пушкина. 

 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ.  

Жизненный и творческий путь М.Ю. Лермонтова. Темы и мотивы лермонтовской лирики (назначение 

художника, свобода и одиночество, судьба поэта и его поколения, патриотическая тема и др.): «Нет, я не Байрон, я  

другой...», «Я жить хочу! Хочу печали...», «Смерть Поэта», «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал...»), «И 

скучно и грустно», «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), «Дума», «Пророк», «Выхожу один я на дорогу...», 

«Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Три пальмы», «Когда волнуется желтеющая 

нива...», «Родина». 

    «Герой нашего времени» как первый русский философско-психологический роман. Своеобразие 

композиции и образной системы романа. Автор и его герой. Индивидуализм Печорина, его личностные и 

социальные истоки. Печорин в ряду других персонажей романа. Черты романтизма и реализма в поэтике романа. 

Мастерство психологической обрисовки характеров. «История души человеческой» как главный объект 

повествования в романе. В.Г. Белинский о романе. Печорин и Фауст: сопоставительный анализ двух образов. 

Теория литературы: байронический герой, пафос, лирический мотив, историческая дума, гражданская 

сатира, философский роман, психологический портрет, образ рассказчика, типический характер, повествовательный 

цикл. 

Развитие речи: различные виды чтения, письменный сопоставительный анализ стихотворений, сочинение в 

жанре эссе и литературно-критической статьи. 

Внутрипредметные связи: Пушкин и Лермонтов: два «Пророка»; «байронизм» в лермонтовской лирике; 

Онегин и Печорин как два представителя «лишних» людей; Печорин и 

Фауст. 

Связь с другими искусствами: репродукции картин М.Ю. Лермонтова; живописные, графические и 

музыкальные интерпретации произведений М.Ю. Лермонтова; «Герой нашего времени» в театре и кино. 

 

Н.В. ГОГОЛЬ. 

 Жизнь и творчество Н.В. Гоголя. Поэма «Мертвые души» как вершинное произведение художника. Влияние 

«Божественной комедии» Данте на замысел гоголевской поэмы. Сюжетно-композиционное своеобразие «Мертвых 

душ» («городские» и «помещичьи» главы, «Повесть о капитане Копейкине»). Народная тема в поэме. Образ 
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Чичикова и тема «живой» и «мертвой» души в поэме. Фигура автора и роль лирических отступлений. 

Художественное мастерство Гоголя-прозаика, особенности его творческого метода. 

Теория литературы: поэма в прозе, образ-символ, вставная повесть; ирония, художественное бытописание, 

литература путешествий, гротеск, художественная деталь, лирические отступления, фантастика. 

Развитие речи: пересказ с элементами цитирования, сочинение сопоставительного характера. 

Внутрипредметные связи: Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин: история сюжета «Мертвых душ»; образ скупца в 

поэме Н.В. Гоголя и мировой литературе; «Мертвые души» Гоголя и «Божественная комедия» Данте. 

Связь с другими искусствами: портрет Н.В. Гоголя; поэма «Мертвые души» в иллюстрациях художников 

(А. Агин, П. Боклевский, Кукрыниксы). 

 

                    Русская литература второй половины XIX века. 

                             (Обзор с обобщением ранее изученного) 

 

 

Развитие традиций отечественного реализма в русской литературе 1840—1890-х годов. Расцвет социально-

психологической прозы (произведения И.А. Гончарова и И.С. Тургенева). 

Своеобразие сатирического дара М.Е. Салтыкова-Щедрина («История одного города»). 

Лирическая ситуация 50—80-х годов XIX века (поэзия Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, А.К. 

Толстого). 

Творчество А.Н. Островского как новый этап развития русского национального театра. 

Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский как два типа художественного сознания (романы «Война и мир» и 

«Преступление и наказание»). Проза и драматургия А.П. Чехова в контексте рубежа веков. Нравственные и 

философские уроки русской классики XIX столетия. 

 

 

                                             Из русской литературы XX века. 

                                         (Обзор с обобщением ранее изученного) 

 

 

Своеобразие русской прозы рубежа веков (М. Горький, И.А. Бунин, А.И. Куприн). Драма М. Горького «На 

дне»). Серебряный век русской поэзии (символизм, акмеизм, футуризм). Многообразие поэтических голосов эпохи 

(лирика А.А. Блока, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, Б.Л. Пастернака). 

Стихотворение Блока «Девушка пела в церковном хоре…», поэма «Двенадцать»: метафорические образы, 

лирическая летопись истории России начала XX столетия. 

Своеобразие отечественной прозы первой половины XX века (творчество А.Н. Толстого, М.А. Булгакова, 

М.А. Шолохова, А.П. Платонова). Повесть Булгакова «Собачье сердце»: предупреждение об опасности социальных 

экспериментов. Рассказ Шолохова «Судьба человека»: повествование о трагедии и подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

Литературный процесс 50—80-х годов (проза В.Г. Распутина, В.П. Астафьева, В.М. Шукшина, А.И. 

Солженицына, поэзия Е.А. Евтушенко, Н.М. Рубцова, Б. Ш. Окуджавы, В.С. Высоцкого). Рассказ Солженицына 

«Матренин двор»: праведнический характер русской крестьянки. 

Новейшая русская проза и поэзия 80—90-х годов (произведения В.П. Астафьева, В.Г. Распутина, Л.С. 

Петрушевской, В.О. Пелевина и др., лирика И.А. Бродского, О.А. Седаковой и др.). Противоречивость и драматизм 

современной литературной ситуации. 

Теория литературы: историко-литературный процесс, литературное направление, поэтическое течение, 

традиции и новаторство. 

Связь с другими искусствами: музыка, живопись, кино в контексте литературной эпохи. 

Для заучивания наизусть 

М.В. Ломоносов. Одно из стихотворений (по выбору). 

Г.Р. Державин. Одно из стихотворений (по выбору). 

К.Н. Батюшков. Одно из стихотворений (по выбору). 

В.А. Жуковский. Одно из стихотворений (по выбору). 

А.С. Грибоедов. «Горе от ума» (отрывок). 

А.С. Пушкин. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

М.Ю. Лермонтов. Четыре — пять стихотворений (по выбору). 

 

Для домашнего чтения 

 

Из русской литературы первой половины XIX века 

А.С. Пушкин. «К портрету Жуковского», «Вольность», «Со- 

жженное письмо», «Если жизнь тебя обманет...», «Ты и вы», 

«Цветок», «Поэт», «Бахчисарайский фонтан». 
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М.Ю. Лермонтов. «Поцелуями прежде считал...», «Нищий», «Я не хочу, чтоб свет узнал...», «Расстались мы, 

но твой портрет...», «Есть речи - значенье...», «Предсказание», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»). 

Н.В. Гоголь. «Женитьба», «Невский проспект». 

Из русской литературы второй половины XIX—XX века 

И.А. Гончаров. «Обыкновенная история». 

А.Н. Островский. «Свои люди — сочтемся». 

Ф.И. Тютчев. «Ночь и день», «Поэзия», «Эти бедные селенья…». 

А.А. Фет. «Это утро, радость эта…», «На заре ты ее не буди…». 

А.К. Толстой. «Меня, во мраке и в пыли…», «Против течения», «Смерть Иоанна Грозного». 

Ф.М. Достоевский. «Белые ночи». 

М.Е. Салтыков-Щедрин. «Карась-идеалист». 

Н.С. Лесков. «Запечатленный ангел». 

А.П. Чехов. «Дуэль», «В овраге». 

М. Горький. «Бывшие люди». 

А.А. Блок. «На поле Куликовом». 

А.Н. Толстой. «День Петра». 

Н.С. Гумилев. «Огненный столп». 

С.А. Есенин. «Собаке Качалова», «Мы теперь уходим понемногу…». 

А.П. Платонов. «На заре туманной юности», «В прекрасном и яростном мире». 

М.А. Шолохов. «Родинка». 

А.Т. Твардовский. «Страна Муравия». 

В.И. Белов. «Привычное дело». 

В.П. Астафьев. «Фотография, на которой меня нет». 

В.Г. Распутин. «Пожар». 

 

 

Сведения по теории и истории литературы 
Литература как искусство словесного образа. Литература и мифология. Литература и фольклор. 

Художественный образ. Персонаж. Литературный герой. Героический характер. Главные и второстепенные 

персонажи. Лирический герой. Образы времени и пространства, природные образы, образы предметов. «Вечные» 

образы в литературе. 

Художественный вымысел. Правдоподобие и фантастика. 

Сюжет и композиция. Конфликт. Внутренний конфликт. Эпизод. Пейзаж. Портрет. Диалог и монолог. 

Внутренний монолог. Дневники, письма и сны героев. Лирические отступления. Эпилог. Лирический сюжет. 

Авторская позиция. Заглавие произведения. Эпиграф. «Говорящие» фамилии. Финал произведения. 

Тематика и проблематика. Идейно-эмоциональное содержание произведения. Возвышенное и низменное, 

прекрасное и безобразное, трагическое и комическое в литературе. Юмор. Сатира. 

Художественная речь. Поэзия и проза. Изобразительно-выразительные средства (эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение, гипербола, антитеза, аллегория). Символ. Гротеск. Художественная деталь. Системы 

стихосложения. Ритм, рифма. Строфа. 

Литературные роды и жанры. Эпос. Лирика. Драма. Эпические жанры (рассказ, сказ, повесть, роман, роман в 

стихах). Лирические жанры (стихотворение, ода, элегия, послание, стихотворение в прозе). Лироэпические жанры 

(басня, баллада, поэма). Драматические жанры (драма, трагедия, комедия). 

Литературный процесс. Традиции и новаторство в литературе. Эпохи в истории мировой литературы 

(Античность, Средневековье, Возрождение, литература XVII, XVIII, XIX и XX вв.). Литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

Древнерусская литература, еѐ основные жанры: слово, поучение, житие, повесть. Тема Русской земли. Идеал 

человека в литературе Древней Руси. Поучительный характер произведений древнерусской литературы. 

Русская литература XVIII в. Классицизм и его связь с идеями русского Просвещения. Сентиментализм и его 

обращение к изображению внутреннего мира обычного человека. 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический герой. Становление реализма в 

русской литературе XIX в. Изображение исторических событий, жизни русского дворянства и картин народной 

жизни. Нравственные искания героев русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих 

жизненных ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в произведениях русской 

литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы русской поэзии XIX в. (человек и природа, 

родина, любовь, назначение поэзии). Социальная и нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 

Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские течения (символизм, футуризм, 

акмеизм). Поиск новых форм выражения. Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. 

Изображение трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век грандиозных потрясений, 

революций и войн. Обращение к традиционным в русской литературе жизненным ценностям. Образы родины, дома, 

семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. (человек и природа, родина, любовь, война, назначение 

поэзии). 
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6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5 КЛАСС (102 ч) 

 

Основное содержание курса 

«ЛИТЕРАТУРА», кол-во часов 

Основные виды деятельности, которыми должен 

овладеть учащийся 

                                                                 Введение. (1ч) 

 

 

«Книга – твой друг»  

 

Выявлять роль книги в жизни человека и общества. 

Из мифологии -3 ч. 

 

 Рассказ о мифе и мифологии 

Гомер «Одиссея». «Одиссей на острове 

циклопов. Полифем» 

Понимать содержание основных понятий, связанный с 

темой, и правильно применять их; отличать 

мифологического героя от мифологического персонажа; 

применять различные виды пересказа; 

подбирать ключевые слова и с их помощью 

характеризовать текст; 

создавать словесные иллюстрации к тексту; 

сопоставлять несколько мифов и находить общие и 

отличительные признаки их; 

находить краеведческий материал в разных источниках, в 

т.ч. в Интернете. 

подбирать материал для книжной выставки и создавать 

экспозицию, 

проводить экскурсию по выставке; 

собирать краеведческий материал; 

участвовать в исследовательской деятельности. 

Из устного народного творчества- 8+1ч 

Малые жанры фольклора. Загадки. 

Пословицы и поговорки 

Сказки. 

Сказка «Царевна-лягушка» 

Бытовая сказка «Чего на свете не бывает» 

Сказки народов России. «Падчерица» 

Р.р. Особенности волшебной сказки. 

Подготовка к  домашнему сочинению 

Анализ письменных работ 

Вн. чт. Сказка «Иван – крестьянский сын и 

чудо-юдо» 

Контрольное тестирование 

 

применять изученные теоретико-литературные понятия  о 

волшебных и бытовых сказках при характеристике текста; 

- сопоставлять волшебную и бытовую сказку и 

формулировать выводы о сходстве и различиях; 

-сопоставлять миф и волшебную сказку и формулировать 

выводы о различиях; 

- определять и характеризовать нравственную проблематику 

народной сказки; 

- находить в тексте сказок специфическую сказочную 

лексику, характеризовать ее роль в тексте; 

- определять значение понятийных слов с помощью 

толкового словаря; 

- составлять рассказ по картине; 

-создавать комментарии к иллюстрациям; 

- проводить экскурсию по одной картине; 

- участвовать в разработке сценария КТД; 

- готовить сообщение. 

 

Из ддревнерусской литературы (2 ч) 

Из «Повести временных лет»: «Расселение 

славян» 

«Кий, Щек и Хорив», «Дань хазарам» 

- характеризовать отдельные жанры литературы Древней 

Руси (летопись); 

- характеризовать взгляды человека Древней Руси; 

- характеризовать нравственную позицию автора 

произведений ДРЛ; 

- определять место и роль вымысла в произведениях ДРЛ; 

- сопоставлять мифы и произведения ДРЛ и характеризовать 
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различия; 

- формулировать микровыводы и выводы; 

- пересказывать произведения ДРЛ; 

- выражать свое отношение к человеку Древней Руси в 

творческой работе; 

- привлекать материал,  изученный на уроках литературы, для 

подготовки к урокам истории. 

Басни народов мира. Русская басня (6+1 ч) 

Эзоп «Лисица и виноград», «Ворон и 

лисица». Лафонтен «Лисица и виноград» 

В.К. Тредиаковский «Ворон и Лиса» 

А.П. Сумароков «Ворона и Лиса» 

М.В. Ломоносов «Случились вместе два 

Астронома в пиру…» 

Басни И.А. Крылова 

И.А. Крылов «Волк на псарне», «Демьянова 

уха», «Свинья под дубом» 

Русская басня XX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— рассказывать об истории возникновения басни в России 

— определять проблематику басен; 

— сопоставлять русские и зарубежные басни со схожим 

сюжетом, находить в них различия и комментировать их; 

— характеризовать образы басенных персонажей у И.А. Кры-

лова и СВ. Михалкова в процессе сопоставления произведений; 

— формулировать выводы о морали в баснях со схожим сю-

жетом; 

— выразительно читать басню (в том числе по ролям) и 

участвовать в инсценировании; 

— готовить сообщение об одном из баснописцев; 

— участвовать в КТД; 

— подбирать материал для компьютерной презентации и 

редактировать его. 

 

Из литературы XIX века (32+6ч.) 

Краткие сведения об А.С. Пушкине 

А.С. Пушкин «Няне» 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

Четыре сходства и различия волшебной и 

литературной сказки 

А.С. Пушкин «Руслан и Людмила» 

(отрывок) 

А.С. Пушкин «Зимняя дорога» 

 

 

 

Поэзия XIX в. о родной природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие сведения о М.Ю. Лермонтове 

М.Ю. Лермонтов «Бородино». 

Историческая основа и прототипы героев. 

Средства художественной выразительности 

в стихотворении. 

Р.р. Подготовка и написание сочинения 

«Путешествие на поле славы». Панорама 

- составлять устный рассказ-сочинение «Таким я 

представляю себе Пушкина»; 

- выразительно читать стихотворение; 

- применять полученные сведения о выразительных 

средствах для характеристики лирического стихотворения 

поэта; 

- находить сказочные элементы в пушкинском произведении 

и определять их роль. 

- характеризовать героев и персонажей «Сказки о мертвой 

царевне…»; 

- выявлять отличия сказки Пушкина от народной волшебной 

сказки; 

- определять гуманистическую направленность пушкинской 

сказки; 

 

- выбирать из предложенных стихотворений наиболее 

соответствующее собственному мироощущению и объяснять 

свой выбор; 

- подбирать ключевые слова, сочетания слов и составлять 

небольшие тезисы для рассуждения; 

- выразительно читать стихотворение о природе; 

- находить в тексте образно-выразительные средства и 

определять их роль; 

- предавать свое отношение к стихотворению через 

иллюстрацию к тексту; 

- сопоставлять несколько лирических стихотворений о 

природе; 

- работать с библиотечными фондами; 

 - составлять выставку «Стихи поэтов  края XIX века о 

природе». 

— передавать свое отношение к стихотворению через ил-

люстрацию к тексту; 

— сопоставлять несколько лирических стихотворений о 
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Ф.А. Рубо «Бородинская битва» и 

стихотворение М.Ю. Лермонтова 

Анализ сочинений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие сведения о Н.В. Гоголе. 

Малороссия в жизни и судьбе Н.В.Гоголя. 

Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством».  

Фантастика и реальность в повести Н.В. 

Гоголя «Ночь перед Рождеством» 

природе; 

— работать с библиотечными фондами; 

— составлять тематическую картотеку «Стихи поэтов нашего 

края о природе. XIX век». 

 

— подбирать ключевые слова и сочетания слов для рассказа о 

М.Ю. Лермонтове и характеристики стихотворения «Боро-

дино»; 

— характеризовать образы молодого и старого солдата, 

участника сражения; 

— находить и определять тропы в стихотворении «Бородино»; 

— объяснять значение военных терминов с помощью толкового 

словаря; 

— выразительно читать стихотворения, посвященные Оте-

чественной войне 1812 года; 

— находить (в том числе и в Интернете) материалы, посвя-

щенные Отечественной войне 1812 года и Бородинскому сра-

жению; 

— составлять заочную экскурсию по панораме Ф. Рубо «Бо-

родинская битва»; 

— придумывать кадры мультфильма (слайды компьютерной 

презентации) по мотивам стихотворения М.Ю. Лермонтова; 

подбирать строки стихотворения «Бородино» для составления 

подписей к презентации или к мультфильму; участвовать в 

дискуссии «Верность долгу». 

 

Составлять рассказ о малой родине Н.В.Гоголя; 

Находить в гоголевском тексте элементы преданий и 

легенд; 

Характеризовать юмористические эпизоды; 

Характеризовать образы повести  по цитатному плану; 

Давать речевую характеристику персонажей повести; 

Составлять словесное рисование(портрет) персонажа 

Находить и определять фольклорные и мифологические 

мотивы в художественном тексте; 

Готовить художественный пересказ фрагмента или 

эпизода; 

Составлять вопросы для литературной викторины; 

Сопоставлять литературное произведение и картину 

художника и формулировать вывод; составлять таблицы и 

пользоваться ими во время работы на уроке; 

участвовать в КТД на разных этапах. 

 Детские впечатления И.С. Тургенева. 

Спасское-Лутовиново в творческой 

биографии писателя. 

И.С.Тургенев «Муму».  

Герасим и дворня. Герасим и барыня. 

Герасим и Татьяна 

Герасим и Муму. Немой протест героя. 

Р.р. Подготовка к сочинению на тему 

«Эпизода  в рассказе «Муму» 

Анализ сочинений. 

И.С. Тургенев Стихотворения в прозе «Два 

богача»,«Воробей»,  

«Русский язык». 

 

 

 

 

Н.А. Некрасов. Детские впечатления поэта 

Н.А. Некрасов «Крестьянские дети». 

Особенности композиции произведения 

Выполнять краткий выборочный пересказ теска; 

Готовить художественный пересказ эпизода или фрагмента; 

Сопоставлять характеры персонажей по заранее 

составленному плану; 

Создавать устный портрет героя; 

Давать письменный отзыв на эпизод. 

Участвовать в дискуссии «Мог ли Герасим поступить 

иначе?» 

Читать наизусть стихотворение в прозу. 

Готовить вопросы для литературной викторины. 

Характеризовать историческое прошлое России с опорой на 

произведение. 

Отбирать необходимый материал для компьютерной 

презентации. 

Участвовать в проведении заочной литературной экскурсии. 

Формулировать вывод на основе сопоставления. 

  

Сопоставлять иллюстрации и картину художника, 

тематически близкую стихотворению,  формулировать  

вывод. 
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Основная тема стихотворения 

«Крестьянские дети» и способы ее 

раскрытия. Отношение автора к 

персонажам. 

Н.А. Некрасов «Тройка» 

Анализ письменных работ. 

 

 

 

 

 

Краткие сведения о Л.Н. Толстом. 

Историко-литературная основа рассказа 

«Кавказский пленник» 

Л.Н. Толстой «Кавказский пленник». Жилин 

и Костылин в плену 

Две жизненные позиции в рассказе 

«Кавказский пленник».Художественная 

идея рассказа 

Р.р. Подготовка и написание сочинения 

«Над чем меня заставил задумать-ся рассказ 

Л.Н. Толстого «Кавказский пленник»? 

Анализ письменных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.П. Чехов. Детские и юношеские годы. 

Семья. Книга в жизни А.П.Чехова. 

А.П. Чехов «Злоумышленник». Приемы 

создания характеров и ситуаций; отношение 

писателя к персонажам. Жанровое 

своеобразие рассказа 

Р.р. Подготовка к домашнему сочинению. 

Юмористический рассказ о случае из жизни 

Анализ сочинения. 

Соотносить представления, полученные при чтении 

художественного произведения, со сведениями из истории. 

Определять лексическое значение непонятных слов по 

контексту и словарям. 

С помощью самостоятельно поободранных ключевых слов 

составлять рассказ о герое. 

Придумывать идею и разрабатывать содержание устного 

журнала. 

Находить необходимую информацию и иллюстративный 

материал для реализации творческого проекта. 

Готовить сообщение о роли образно-выразительных средств 

в произведении. 

 

— характеризовать творческую историю произведения; 

— формулировать микровыводы и выводы об основных 

проблемах, поставленных в рассказе: о смысле жизни, 

справедливости, свободе, неволе; 

— сопоставлять характеры центральных героев рассказа 

письменно формулировать вывод; 

— создавать устный портрет героя (словесное рисование) 

— составлять и произносить по правилам риторики расе о герое 

на основе личных впечатлений; 

— формулировать идею произведения; 

— готовить сообщение о роли образно-выразительных средств 

в произведении («Речь персонажей и отражение в ней особен-

ностей характера и взглядов на жизнь и судьбу»); 

— выявлять проблематику произведения; 

— определять способы выражения авторского отношения к 

событиям и героям. 

 

— готовить рассказ о жизни писателя с подбором иллюстра-

тивного материала; 

— готовить сообщение о роли книги в жизни А.П. Чехова; 

— определять тематику юмористических рассказов писателя; 

— характеризовать роль антитезы и метафоры в рассказах 

Чехова; 

— составлять письменный отзыв об эпизоде; 

— формулировать микровыводы и выводы по содержании 

произведения; 

— рассказывать о личных впечатлениях; 

— совершенствовать умение составлять словарную статью; 

— выявлять и характеризовать жанровое своеобразие юмо-

ристических рассказов Чехова; 

— находить в тексте художественную деталь и характеризовать 

ее роль; 

— подбирать материал для проведения экспресс-опроса. 

 

 Из литературы XX века (28+1 ч) 

Краткие сведения об И.А. Бунине 

И.А. Бунин «Густой зеленый ельник у 

дороги…», «В деревне» 

И.А.Бунин «В деревне» 

И.А.Бунин «Подснежник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— характеризовать образ-пейзаж; 

— определять выразительные средства создания образов и 

использовать их при характеристике героев и персонажей; 

— определять характеры главных героев произведения; 

— составлять цитатный план; 

— составлять письменный ответ на вопрос; 

— проводить заочную экскурсию по литературным местам 

(«Литературный Орел»); 

— определять особенности стихотворения-размышления; 

— составлять словарные статьи для электронного словаря 

литературоведческих терминов; 

проводить исследовательскую работу с текстом; подбирать 

материал и иллюстративный ряд для компьютерной 

презентации. 
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Краткие сведения о Л.Н. Андрееве. 

Л.Н. Андреев «Петька на даче». Мир города 

в рассказе 

Л.Н. Андреев «Петька на даче». 

Противопоставление города и дачи в 

рассказе. Тематика и нравственная 

проблематика рассказа 

 

 

 

 

 

Краткие сведения об А.И. Куприне 

А.И. Куприн «Золотой петух»». Тема, 

особенности создания образа. 

Анализ письменных работ. 

 

 

 

 

 

 

Детские впечатления А.А. Блока. Книга в 

жизни юного Блока. Блоковские места. 

А.А. Блок «Летний вечер», «Полный месяц 

встал над лугом…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А. Есенин. Детские годы поэта. В 

есенинском Константинове. 

С.А. Есенин «Ты запой мне ту песню, что 

прежде…» 

С.А. Есенин «Поет зима - аукает…», «Нивы 

сжаты, рощи голы…» 

 

 

 

 

 

 

Краткие сведения об А.П. Платонове 

А.П. Платонов «Никита». Мир глазами 

ребенка. 

«Цветок на земле». 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие сведения о П.П. Бажове 

П.П. Бажов «Каменный цветок». Человек 

труда в сказке П.П. Бажова 

П.П. Бажов «Каменный цветок». Приемы 

— характеризовать тематику и проблематику рассказа; 

— формулировать выводы на основе личных впечатлений от 

прочитанного; 

— создавать устный портрет героя (словесное рисование); 

— находить наиболее значимые эпизоды для характеристики 

героя; 

— определять художественную идею рассказа; 

— составлять тезисы для последующего рассказа-размышления 

о герое; 

— воссоздавать портрет героя с элементами психологической 

характеристики; 

— выявлять скрытую авторскую позицию (авторское отно-

шение). 

 

— пересказывать произведение с заменой лица; 

— характеризовать образы и сюжет рассказа; 

— создавать устный портрет персонажа (словесное рисование); 

— определять значение слов по контексту и с помощью сло-

варей; 

— готовить устный ответ по цитатному плану; 

— выступать с сообщением об особенностях языка в рассказе; 

— определять неочевидные смысловые связи в произведении 

(микромотивы и их роль в формировании темы рассказа). 

 

— выразительно читать стихи А.А. Блока о природе; 

— давать письменный отзыв о поэтическом тексте; 

— подбирать ключевые слова для ответа; 

— определять идею стихотворения; 

— создавать компьютерную презентацию «Блоковские места 

России »; 

— выявлять ведущий художественный прием и характеризовать 

его роль в тексте; 

— составлять письменный отзыв с элементами характеристики 

образно-выразительных средств поэтического языка; 

— сопоставлять два блоковских стихотворения; 

— подбирать краеведческий материал о Блоке; 

— готовить материал для КТД. 

 

— выразительно читать стихи С.А. Есенина; 

— составлять цитатный план рассказа на тему «Это все о 

России»; 

— сопоставлять два стихотворения С.А. Есенина и форму-

лировать вывод; 

характеризовать образно-поэтический язык одного из 

стихотворений С.А. Есенина; 

участвовать в коллективном исследовательском проекте 

«Константинове — Москва»; 

- высказывать предложения по оформлению компьютерен 

презентации; 

- Участвовать в оформлении поэтической гостиной. 

 

— рассказывать о детстве писателя; 

— сопоставлять образы героев двух произведений; 

— составлять словарь предметов и явлений, воссозданных» 

художественном произведении; 

— писать словарную статью; 

— работать с рефлексивной таблицей; 

— готовить художественный пересказ фрагмента; 

— характеризовать своеобразие языка произведения; 

— готовить устное сочинение-рассуждение «Мир глазам 

Никиты». 

 

— составлять письменный отзыв об эпизоде; 
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создания художественного образа 

Анализ письменных работ учащихся. 

 

 

 

Н.Н.Носов. Краткие сведения о жизни и 

творчестве писателя . 

Рассказ Н.Носова «Три охотника». 

Анализ письменных работ. 

 

 

 

 

В.П.Астафьев. «Васюткино озеро» (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткие сведения о Е.И. Носове 

Е.И. Носов «Как патефон петуха от смерти 

спас». Мир глазами ребенка; 

юмористическое и лирическое в рассказе 

Р.р. Подготовка и написание сочинения: 

«Какие поступки сверстников вызывают 

мое восхищение?(анализ работ) 

 

 

 

Родная природа в произведениях писателей 

XX в. 

В.И. Белов «Весенняя ночь» 

В.Г. Распутин «Век живи – век люби» 

— работать с рефлексивной таблицей; 

— пересказывать текст от другого лица; 

— отличать сказ от сказки; 

— читать сказ выразительно (интонировать сказ); 

— сопоставлять сказ и сказку и формулировать выводы о 

сходствах и различиях. 

 

 

~ составлять план статьи учебника; 

~ готовить комментарии к книжной выставке; 

— готовить аннотации к представленным на выставке книгам; 

— выразительно читать по ролям; 

— сопоставлять текст художественного произведения с кар-

тиной, имеющей относительную тематическую близость с про-

изведением; 

 

— составлять развернутые тезисы; 

— готовить художественный пересказ текста; 

— характеризовать образ героя; 

— сопоставлять два рассказа; 

— определять образно-выразительные средства произведения; 

— выявлять художественную идею произведения; 

— включать в слайдовую презентацию рисунки учащихся и 

иллюстрации художников; 

— понимать важность внимательного отношения к природе; 

— понимать необходимость принимать правильные решения в 

трудных жизненных ситуациях, не теряться в минуты 

опасности, бороться за жизнь. 

 

-участвовать в диспуте; 

Выразительно читать текст по ролям; 

- проводить исследовательскую работу с текстом; 

самостоятельно сопоставлять изучаемое произведение с ранее 

прочитанными и формулировать выводы; 

— давать письменный ответ на вопрос; 

— участвовать в инсценировании; 

— оформлять рефлексивную таблицу и формулировать на ее 

основе выводы. 

 

— самостоятельно находить произведения писателей родного 

края о природе; 

— выразительно читать наизусть стихи и фрагменты прозы о 

природе; 

— готовить сообщение о творчестве писателя, автора 

произведений о природе; 

— формулировать вывод о богатстве изображения природы в 

творчестве писателей России XX века; 

— характеризовать основные признаки лирической прозы; 

— участвовать в коллективном творческом проекте «Красота 

земли»; 

— участвовать в написании сценария к устному журналу. 

Из зарубежной литературы (13ч) 

Краткие сведения о Д.Д. Дефо. Жизнь, 

необыкновенные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо 

 

 

 

 

 

 

Краткие сведения о Х.К. Андерсене.  

«Соловей» (отрывки). Проблематика сказки 

- выявлять и характеризовать сюжетные линии произведения; 

— выполнять художественный пересказ фрагмента; 

— давать оценку характеров персонажей; 

- писать изложение с элементами сочинения;  

- готовить книжную выставку по произведениям зарубежныx 

писателей; 

- Давать комментарий к разделам книжной выставки;  

-создавать иллюстрации к эпизодам романа. 

 

— готовить различные виды пересказа текста, в том числе 

художественный пересказ; 
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Краткие сведения о М. Твене. 

Автобиография и автобиографические 

мотивы в произведениях М.Твена 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

(отрывок). Мир детства и мир взрослых 

Жизнерадостность, неутомимый интерес к 

жизни, бурная энергия Тома Сойера 

 

 

 

Ж.Рони-Старший. Повесть «Борьба за огонь. 

Гуманистическое изображение древнего 

человека.(2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

Краткие сведения о Д. Лондоне.  

Д.Лондон.«Сказание о Кише» 

 

 

 

А.Линдгрен. «Приключения Эмиля из 

Леннеберги» (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное тестирование по материалу, 

изученному в 5 классе 

Анализ контрольного тестирования 

Заключительный урок. Литературная игра. 

Рекомендации для летнего чтения 

— создавать письменный отзыв об эпизоде; 

— характеризовать иллюстрации к произведению и подбирать 

к ним подписи из текста; 

— заполнять и характеризовать рефлексивную таблицу; 

— участвовать в написании сценария для мультфильма; 

— участвовать в инсценировании сказки. 

 

— соотносить характер персонажа с собственными чертами; 

— выразительно читать по ролям; 

— готовить сообщение о писателе и его герое; 

— определять художественные детали, с помощью которых 

создается юмористическая ситуация; 

— характеризовать роль фантазии юных героев в развитии 

сюжета; 

— рассказывать о приключениях героев; 

— сопоставлять мир детства и мир взрослых. 

 

— составлять цитатный план по материалам отдельных глав 

книги; 

— устно и письменно характеризовать героя; 

— комментировать иллюстрации в учебнике; 

— готовить сообщение о писателе по материалам учебника и 

по сведениям, самостоятельно найденным (в том числе в Ин-

тернете); 

— вырабатывать в себе гуманистические представления о мире 

и человеке. 

 

— создавать устный и письменный портрет героя; 

— находить в тексте нужный эпизод и выразительно его 

читать; 

— подбирать тексты к иллюстрациям;  

- готовить сообщение о книге И. Стоуна «Моряк в седле»). 

 

— готовить сообщение на материале учебника, с использо-

ванием самостоятельно найденных сведений; 

— составлять вопросы для литературной викторины; 

— готовить книжную выставку к уроку; 

— выделять главное в прослушанном сообщении; 

— актуализировать знания в ходе проведения викторины; 

— готовить сообщение о мультипликационных фильмах, 

созданных на основе произведений А. Линдгрен. 

 

6 КЛАСС (102 ч.) 

 

 

Основное содержание курса 

«Литература», кол-во часов 

Основные виды деятельности, которыми должен овладеть учащийся 

Введение . О литературе, 

писателе и читателе. Книга и еѐ  

роль в жизни человека. (1ч) 

— формулировать свои представления о прочитанных ранее книгах и 

литературных героях; 

— характеризовать структуру учебника, выявлять ее особенности; 

— формулировать на основе личных впечатлений вывод роли чтения и книги 

в жизни человека и общества. 

 Из греческой мифологии (4 ч) 

Миф «Пять веков» 

Мифы о героях: «Герои», 

«Прометей», «Дедал и Икар», 

Отражение в древнегреческих 

мифах представлений о 

— составлять цитатный план; 

— выразительно читать фрагменты мифов; 

— находить нужную информацию в учебнике; 

— выявлять художественную идею мифа; 

— готовить сообщение о мотивах древнегреческих мифов, отраженных в 
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героизме, стремление познать 

мир и реализовать свою мечту. 

Подвиги Геракла. «Яблоки 

Гесперид» 

Урок-игра «Олимпийские 

игры» 

других видах искусства; 

— самостоятельно находить информацию и необходимые материалы в 

Интернете; 

-  формулировать вывод о роли античных мифов для последующего 

развития литературы и искусства 

Из устного народного творчества – 3 часа 

Легенда «Солдат и смерть» 

Предание «Как Бадыноко 

победил одноглазого великана» 

Сказки 

«Сказка о молодильных яблоках 

и живой воде». Сказка и ее 

художественные особенности 

— готовить художественный пересказ сказки; 

— исполнять фольклорный текст с учетом особенностей жанра; 

— выявлять и характеризовать структуру волшебной сказки; 

— готовить сообщение на самостоятельно выбранную тему, связанную со 

сказками (структура волшебной сказки; сказка в других видах искусства; 

сказка и миф и т.д.); 

— представлять материал в табличном виде; 

— сопоставлять миф и сказку и формулировать выводы о различиях; 

— находить тексты сказок региона и готовить их к публикации в книжке-

самоделке; 

— готовить слайдовую презентацию «Сказочные персонажи в творчестве 

русских художников». 

 

Из древнерусской литературы – 2 часа 

«Сказание о белгородских 

колодцах». «Повесть о разоре-

нии Рязани Батыем». Отражение 

в произведениях истории 

Древней Руси и народных 

представлений о событиях и лю-

дях.  

«Поучение Владимира 

Мономаха» 

~~ характеризовать отдельные эпизоды российской истории  с помощью 

произведений древнерусской литературы; 

-  характеризовать исторических персонажей прочитанных произведений; 

-  пользоваться при рассказе иллюстративным рядом; 

- составлять простой и цитатный план и давать, 

- формулировать вывод о пафосе и идеях произведений древнерусской 

литературы; 

 — готовить сообщения по теме «Отражение истории Древней Руси в музыке 

и живописи»; 

— в доступных источниках находить краеведческий материал об 

исторических событиях края и их отражении в древнерусской литературе; 

— проводить самостоятельное исследование текста одного из памятников 

древнерусской литературы; 

— характеризовать жанры древнерусской литературы; 

— передавать личное восприятие прочитанного в своих иллюстрациях к 

фрагментам произведений. 

 

Из литературы XVIII века – 2 часа. 

М.В. Ломоносов. Годы учения. 

Отражение позиций ученого и 

гражданина в поэзии: «Стихи, 

сочиненные на дороге в 

Петергоф».  

М.В. Ломоносов о значении 

русского языка. М. В. 

Ломоносов и Петр Великий 

- заполнять таблицу по ходу рассказа учителя; 

- характеризовать эмоциональное состояние лирического героя 

стихотворения; 

-определять ведущий мотив стихотворения; 

-создавать устный портрет М.В.Ломоносова на основе личных впечатлений 

и на материале произведений живописи и скульптуры и статей учебника. 

Из литературы XIX века -  23часа. 

В.А. Жуковский.Краткие 

сведения о писателе. Личность 

писателя. В.А. Жуковский и 

А.С. Пушкин. Жанр баллады в 

творчестве В.А. Жуковского.  

«Светлана»: фантастическое и 

реальное; связь с фольклором, 

традициями и обычаями народа. 

Новое явление в русской 

поэзии.  

А.С. Пушкин.Лицей в жизни и 

— подбирать материал для часа искусств и готовить сообщение; 

— участвовать в коллективном творческом проекте; 

— выявлять и характеризовать признаки баллады; 

— выразительно читать балладу; 

— характеризовать образ поэта, отраженный в посвященных ему 

стихотворениях и воссозданный на картинах русских художников; 

— составлять ассоциативные ряды и на их основе формулировать 

микровывод. 

характеризовать отдельные эпизоды биографии поэта; 

~ выразительно читать лирические стихотворения А.С. Пушкина; 

~ готовить выставку, посвященную А.С. Пушкину;  

~ определять двусложные размеры стиха; 

~ составлять письменное высказывание по предложенному началу; 



184 

 

творческой биографии А.С. 

Пушкина. Лицеист А.С. Пушкин 

в литературной жизни 

Петербурга 

А.С. Пушкин «Деревня» 

А.С. Пушкин «Зимнее утро» 

А. С. Пушкин «Дубровский» 

История создания. Прототипы. 

Историческая эпоха в романе. 

А.С. Пушкин 

 «Дубровский» . 

2.. Причины ссоры Дубровского 

и Троекурова 

3. Владимир Дубровский – 

доблестный гвардейский 

офицер, необыкновенный 

учитель и благородный 

разбойник. 

4. Дубровский и Маша 

Троекурова 

Р. Р. Мастерская творческого 

письма. Продолжение романа 

А.С. Пушкина «Дубровский». 

М.Ю. Лермонтов. Годы 

учения. Ссылка на Кавказ. 

Поэт и власть. Вольнолюбивые 

мотивы в лирике«Тучи», 

«Парус», «Листок». 

Многозначность 

художественного образа.(2 ч.) 

к/р № 1 по творчеству 

А.С.Пушкина и 

М.Ю.Лермонтова.  

Н.В.Гоголь. «Тарас Бульба». 

Историческая основа повести. 

«Бранное трудное время…» 

Степь как образ Родины в 

повести Гоголя. 

Андрий и Остап. 

Подвиг Тараса Бульбы. 

Казачество в изображении 

Гоголя.  

Р.Р Мастерская творческого 

письма. Подготовка к 

написанию рассказа о событиях 

от лица участника. 

И.С. Тургенев 

Тема любви в лирике. «В 

дороге».  

 Внеклассное чтение. «Записки 

охотника»: творческая история 

и своеобразие композиции. 

«Бурмистр», «малиновая вода»  

 Классное сочинение по 

~ выявлять в тексте историческую основу и художественен вымысел; 

-   Участвовать в инсценировании эпизода «На лицейском Замене»; 

- составлять ассоциативные ряды (по материалам лирики природы); 

-осваивать элементы текстологической работы (сопоставление чернового и 

систового вариантов произведения). 

— подбирать эпиграфы для различных видов устных письменных работ; 

— выявлять мотивный ряд стихотворении М.Ю. Лермонтов 

— сопоставлять стихотворения различных поэтов;        

— находить краеведческий материал и использовать рассказе о жизни поэта; 

. 

— сопоставлять различные портреты М.Ю. Лермонтова 

- формулировать вывод; 

— определять трехсложные размеры стиха; 

— составлять ассоциативные ряды с ключевыми словами; 

— готовить стихотворение для конкурсного исполнения. 

— отличать трехсложные размеры стиха от двусложных; 

— письменно характеризовать стихотворный текст; 

— выявлять авторскую позицию в поэтическом произведении; 

— формулировать вывод, основанный на личных впечатлениях от 

прочитанного; 

— формулировать художественную идею произведения; 

— готовить сообщение о творчестве одного из художников-передвижников; 

— писать сочинение с предложенным финалом; 

— писать сочинение, раскрывающее основную мысль, которая заложена в 

эпиграфе; 

— объяснять понятие «коллективный портрет»; 

— подбирать материал для литературно-художественной 

выставки. 

— составлять комментарий к заданным словам; 

— составлять устное высказывание на заданную тему; 

— готовить художественный пересказ фрагмента; 

— составлять цитатный план для устного ответа; 

— выявлять историческую основу произведения и характеризовать его 

тематику и систему образов; 

— характеризовать роль отдельных эпизодов и сцен; 

— сопоставлять образы героев повести и формулировать выводы; 

— составлять план для характеристики образов; 

— формулировать художественную идею произведения; 

— пользоваться необходимыми литературоведческими терминами при 

характеристике повести; 

— сопоставлять иллюстрации художника с содержанием эпизодов повести; 

— писать изложение с заменой лица; 

— участвовать в творческом проекте; 

— участвовать в конкурсе знатоков; 

— принимать участие в дискуссии, аргументировать собственную 

читательскую и гражданскую позицию; 

— правильно интонировать речь персонажей в процессе чтения по ролям; 

— включать в свой ответ о произведении комментарий к картине художника. 

— рассказывать о творческой истории произведения; 

— определять авторский замысел; 

— давать характеристику прочитанному; 

— формулировать художественную идею; 

— составлять сложный план и готовить по нему развернутый ответ; 

— характеризовать тропы и фигуры в тексте и выявлять их художественную 

роль; 

— составлять ассоциативные ряды; 

— определять роль композиции в идейно-тематическом замысле; 

— характеризовать образ рассказчика в эпическом произведении. 

— готовить устное сообщение об автобиографическом характере повести; 

— писать сочинение-зарисовку; 

— подбирать ключевые слова для характеристики философского учения 

Л.Н.Толстого (первоначальные представления). 

— сопоставлять характеры героев повести; 
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творчеству И. С. Тургенева  

Н.А. Некрасов . Гражданская 

позиция Н.А. Некрасова в 60—

70-е годы. Темы народного 

труда и «долюшки женской» — 

основные в творчестве поэта. «В 

полном разгаре страда 

деревенская...», «Великое 

чувство! у каждых дверей...».  

Внеклассное чтение. Н.С. 

Лесков «Левша» 

Л.Н. Толстой.«Детство» (главы 

из повести): «Матап», «Что за 

человек был мой отец?», 

«Детство» и др. по выбору.  

Мастерская творческого письма. 

Уроки доброты Л.Н. Толстого 

Рассказ «Бедные люди» 

В.Г. Короленко 

Краткие сведения о писателе. 

«В дурном обществе»: пробле-

мы доверия и взаимопонимания, 

доброты, справедливости, ми-

лосердия. Дети и взрослые в 

повести. Система образов.  

А.П.Чехов  

Сатирические и 

юмористические рассказы А.П. 

Чехова. «Налим», «Толстый и 

тонкий» «Толстый и тонкий»: 

социальное неравенство, 

чинопочитание, угодливость в 

рассказе   

Мастерская творческого письма. 

Сочинение-повествование на 

тему «Смешной случай из 

жизни» 

— характеризовать нравственную позицию героев; 

— формулировать вопросы для размышления; 

— использовать иллюстративный материал при характеристике 

произведения; 

— характеризовать образ рассказчика и выявлять его отношение к событиям 

и героям; 

— участвовать в диспуте и отстаивать свою позицию; 

— выявлять многоплановость названия и определять различные оттенки его 

смысла; 

— определять функцию описаний природы в передаче душевного состояния 

героев повести; 

— давать психологическую характеристику поступкам героев в различных 

ситуациях; 

— определять художественную идею произведения и письменно ее 

формулировать. 

— характеризовать роль детали в юмористическом произведении; 

— находить в изучаемом тексте крылатые слова и характеризовать их 

художественную роль; 

— создавать письменный рассказ по предложенной теме; 

— подбирать материал и составлять покадровый сценарий для диафильма 

(компьютерной презентации); 

проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом; 

готовить сообщение о проблематике рассказов А.П. Чехова. 

Из литературы XX века -  16 часов. 

И.А.Бунин. Мир природы и 

человека в стихотворениях и 

рассказах И.А.Бунина. «Не 

видно птиц...», «лапти». Душа 

крестьянина в изображении 

писателя. 

А.И. Куприн.Детские годы 

писателя. «Белый пудель» 

А.И. Куприн.«Тапѐр». Основная 

тема и характеристика образов. 

Дети и взрослые в рассказе.  

С.А.Есенин.Краткие сведения о 

поэте. «Песнь о собаке», 

«Разбуди меня завтра рано...». 

Пафос и тема стихотворения. 

Одухотворенная природа — 

один из основных образов С.А. 

— совершенствовать умения исследовательской работы с тестом; 

— сопоставлять тематически близкие произведения живописи и литературы; 

— давать письменный отзыв об эпизоде; 

— выполнять художественный пересказ текста; 

— находить материал о символике цвета (белый и красный) и с помощью 

найденного материала характеризовать второй план художественного 

произведения; 

— готовить текст и проводить зочную экскурсию по выставке картин 

русских художников 

— готовить устный рассказ по заданному началу; 

— составлять письменный отзыв об эпизоде; 

— выявлять особенности речи героев; 

— характеризовать художественную идею произведения; 

— подбирать заглавия к частям рассказа; 

— готовить художественный пересказ текста; 

— характеризовать картины русских художников. 

— составлять устный отзыв о стихотворении; 

— проводить самостоятельную исследовательскую работу по предложенной 

учителем теме; 

— готовить сообщение о художественно-изобразительных средствах в 
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Есенина. 

А.А. Ахматова .Связь  судьбы с 

трагическими и героическими 

событиями отечественной 

истории XX века. 

Стихотворения «Перед весной 

бывают дни такие...», «Мужес-

тво», «Победа», «Родная земля».  

В.Ч. Литературный вечер 

«Поэты XX века о родине, 

родной природе и о себе»: 

Н. Рубцов «Тихая моя родина» 

М.М. Пришвин.Краткие 

сведения о писателе. «Кладовая 

солнца»: родная природа в 

изображении писателя; 

воспитание в читателе зоркости, 

наблюдательности, чувства 

красоты, любви к природе. 

Классное сочинение по 

рассказу «Кладовая солнца» 

В.К. Железников. Краткие 

сведения о писателе. «Троп»: 

мир животных и человека в 

изображении писателя. Образы 

Тропа, Пети и Маши. Тема 

доброты, чувства 

благодарности, верности. 

Изображение войны; проблема 

жестокости, справедливости, 

подвига, долга, жизни и смерти, 

бессмертия, любви к родине: 

Д.С. Самойлов. «Сороковые»; 

М.В. Исаковский. 

«В прифронтовом лесу»; 

В.П. Астафьев. «Конь с розовой 

гривой» 

Внеклассное чтение В.П. 

Астафьев «Васюткино озеро» 

стихотворениях С.А. Есенина; 

— готовить материалы для вечера поэзии; 

— готовить материалы для словаря поэтических образов; 

— находить в тексте и характеризовать цветообраз, определять его роль в 

структуре произведения; 

— определять тему стихотворений; 

— выразительно читать лирические стихотворения о войне 

— участвовать в обсуждении; 

— определять мотивы стихотворений; 

— находить образно-выразительные средства в тексте и характеризовать их 

роль 

— объяснять значение лексических новообразований и редких слов. 

— определять тематику и проблематику произведения; 

— выразительно читать по ролям; 

— формулировать вопросы к эпизодам произведения; 

— самостоятельно по контексту устанавливать лексическое 

значение слов; 

— характеризовать образы произведения; 

— устанавливать межпредметные связи; 

— находить (в том числе в Интернете) краеведческий и иллюстративный 

материал для заочной экскурсии и слайдовой презентации. 

— отличать жанр сказки от жанрового образования «сказка-быль»; 

— с помощью иллюстративного ряда составлять художественный пересказ 

текста; 

— определять конфликт произведения; 

— проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом; 

— создавать сочинение-зарисовку; 

— находить элементы фабулы в произведении; 

— отбирать материал для альбома-презентации; 

— внимательно и чутко относиться к природе, видеть ее красоту. 

— выразительно читать произведения военной лирики; 

— участвовать   в   подготовке   литературно-музыкальной композиции; 

- устанавливать внутрипредметные связи; 

— готовить материалы из семейного архива для публикации в сборнике. 

 

Из зарубежной литературы -  7 часов 

Арабские сказки «Тысяча и одна 

ночь» 

Сходство и различие народных 

и литературных сказок. Сказка 

Братьев Гримм «Снегурочка» и 

«Сказка о мертвой царевне» 

А.С. Пушкина 

О.Генри 

Краткие сведения о писателе. 

«Вождь краснокожих»: о дет-

стве — с улыбкой и всерьез 

(дети и взрослые в рассказе 

Х.К. Андерсен. Утверждение 

непреходящих христианских 

ценностей в творчестве 

писателя. «Чайник»: мир добра 

— находить специфические для восточной сказки речевые и сюжетные 

элементы; 

— пересказывать эпизод с заменой лица; 

— выразительно читать восточную сказку; 

— отличать по стилю русскую волшебную сказку от сказки народов Востока. 

-  сопоставлять русские литературные сказки и сказки братьев Гримм; 

 -  формулировать выводы; 

 - готовить художественный пересказ; 

 - Устанавливать причинно-следственные связи в развитии 

 - находить основные признаки «бродячего» сюжета. 

— выявлять особенности характера героя и вводить элементы 

характеристики в устный портрет; 

— находить в тексте художественные детали, важные для характеристики 

сюжета и персонажа; 

— определять пафос произведения; 

— осуществлять художественный пересказ; 

— готовить выставку материалов к уроку; 

— определять ведущий художественный прием; 
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и красоты.  

Дж. Лондон. Краткие сведения о 

писателе. «Любовь к жизни»: 

жизнеутверждающий пафос 

рассказа, гимн мужеству и 

отваге, сюжет и основные 

образы. 

М. Твет «Приключение 

Гекльберрифина» 

Итоговый урок  

Резервные часы (2 ч.) 

— находить отличительные признаки новеллы; 

— самостоятельно осуществлять характеристику образно выразительных 

средств произведения. 

— самостоятельно исследовать эпизод рассказа; 

— готовить сообщение о художественных средствах рассказа; 

— характеризовать личность героя; 

— работать с материалами учебника; 

— формулировать микровыводы и выводы; 

— характеризовать автобиографические эпизоды и сюжетные линии 

рассказа; 

— соотносить характер героя с собственными чертами характера; 

— сопоставлять произведения различных видов искусства (живопись и 

литература); 

— готовить слайдовую презентацию (компьютерный фильм, анимацию) 

 

7 КЛАСС (68ч) 

Основное содержание курса 

«Литература», кол-во часов 

Основные виды деятельности, которыми должен овладеть учащийся 

Введение. Литературные 

роды. Жанр и жанровое 

своеобразие (1 ч) 

- различать роды, жанры и жанровое своеобразие произведений 

- уметь определять  род, жанр и жанровое своеобразие произведения. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА – 4 Ч 

Былины – поэтическая 

биография народа. Собиратели 

былин 

Киевский цикл былин. Черты 

характера Ильи Муромца 

Особенности былинного стиха. 

Роль гиперболы 

 

 

 

 

 

 

 

Русские  и коми народные 

песни. Обрядовая поэзия. 

Лирические песни 

— выразительно читать текст былины; 

— характеризовать образы былинных персонажей; 

— определять структурные и образно-выразительные особенности былин; 

— сопоставлять былину и волшебную сказку; 

— сопоставлять былину и предание; 

— сопоставлять былину и миф; 

— формулировать микровыводы; 

— определять жанровые особенности былины; 

— писать сочинение-описание; 

— сопоставлять образы былинных персонажей в литературе и живописи; 

— проводить самостоятельное исследование эпизода былины; 

— определять жанровые и родовые особенности эпоса. 

— определять и характеризовать жанры народной песни; 

— сопоставлять песенные жанры с сюжетами живописных произведений; 

— принимать участие в написании сценария фольклорного праздника; 

— участвовать в редактировании сборника «Наш песенный край». 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ -2 Ч 

Древнерусская литература 

«Повесть временных лет», 

«Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» 

Нравственные идеалы и 

заветы Древней Руси. 

Высокий моральный облик 

главной героини 

— характеризовать тематику и жанровые особенности произведений 

древнерусской литературы; 

— определять идею изученных произведений древнерусской литературы; 

— сопоставлять древнерусские миниатюры с картинами русских художников 

XIX века на сюжеты произведений древнерусской литературы; 

— готовить краткий пересказ фрагмента изучаемого произведения; 

— составлять таблицу и заполнять ее; 

— определять структурные и образно-выразительные признаки произведений 

литературы Древней Руси. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII в. – 6 ч. 

М. В. Ломоносов Мысли автора 

о Родине, русском народе в 

«Оде  на день восшествия…». 

М.В.Ломоносов. Предисловие о 

пользе книг церковных. Теория 

трех штилей. 

 

 

 

 

 

Г.Р.Державин «Властителям и 

— характеризовать основные признаки классицизма и его жанровую систему; 

— определять тематику произведений классицизма; 

— готовить страничку в устном журнале, посвященном М.В. Ломоносову; 

— выразительно читать оду; 

— характеризовать основные положения теории М.В. Ломоносова о «трех 

штилях»; 

— характеризовать основные структурно-образные элементы оды; 

— выявлять общие признаки классицизма в различных видах искусства 

(литература, живопись, музыка, архитектура). 

 

— привлекать вспомогательный материал для создания представлений о 

личности писателя; 
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судьям». Тема поэта и власти в 

стихотворении  

 

 

 

 

 

 

Д. И. Фонвизин «Недоросль» 

Основной конфликт пьесы и еѐ 

проблематика 

Д. И. Фонвизин «Недоросль» 

Образы комедии Позиция 

автора 

Социальные вопросы 

комедии «Недоросль» 

Д.И.Фонвизина 

— выразительно читать стихотворение; 

— определять тему и художественную идею произведения; 

— составлять тезисный план статьи учебника; 

— находить в тексте риторические фигуры; 

— сопоставлять библейский и литературный тексты; 

— определять роль риторических фигур в произведении. 

 

—определять тему и мотивы комедии; 

—характеризовать образы комедии; 

—выразительно читать по ролям; 

—находить черты классицизма в комедии; 

—работать с рефлексивной таблицей; 

—формулировать микровыводы и выводы о социальной проблематике 

комедии; 

—подбирать материал «Жизнь комедии на сцене, в кино, изобразительном 

искусстве» 

—характеризовать систему изобразительных средств комедии; 

—проводить исследовательскую работу с текстом; 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX  - 24 ч 

А. С. Пушкин Свободолюбивые 

мотивы в стихотворениях поэта  

Дружба и долг в «Песне о 

вещем Олеге» Развитие 

понятия баллады 

«Полтава» (сокращении) Образ 

Петра и тема России в поэме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Ю.Лермонтов «Родина» . 

«Три пальмы». Анализ 

стихотворений 

«Песня про  Ивана Васильевна, 

молодого опричника удалого 

купца Калашникова». Картины 

быта 16 века, их роль в 

понимании характеров и идей 

поэмы. 

Нравственный поединок 

Калашникова с Кирибеевичем и 

Иваном Грозным, защита 

человеческого достоинства и 

нравственных идеалов. 

 

 

Н. В. Гоголь «Шинель» .Тема 

«маленького человека» в 

повести 

Особенности сатирической 

повести (на примере повести 

Н.В.Гоголя «Шинель») 

Вн.чт. «Петербургские 

повести» Н. В. Гоголя в 

русском искусстве (живопись, 

—по контексту или с помощью словарей определять лексическое значение 

слов и словосочетаний; 

— определять тему и художественную идею поэтического произведения;  

— выделять и характеризовать ключевые слова из тематической группы 

«чувства добрые»; 

— принимать участие в исследовательской работе с текстом; 

— участвовать в уроке-семинаре; 

— устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи в процессе 

изучения лирики и лиро-эпических произведений А.С. Пушкина; 

— правильно интонировать и выразительно читать поэтические произведения 

А.С. Пушкина. 

— определять и характеризовать жанры изучаемых поэтических произведений 

А.С. Пушкина; 

— проводить самостоятельный литературоведческий поиск с использованием 

интернет-ресурсов; 

— участвовать в создании компьютерной слайдовой презентации и публично 

представлять ее. 

— составлять развернутый письменный ответ на вопрос; 

 

— выявлять и характеризовать темы и мотивы поэтических произведений 

М.Ю. Лермонтова; 

— подбирать ключевые слова и на их основе составлять тезисы для рассказа о 

событии; 

— определять художественную идею «Песни про царя Ивана Васильевича...»; 

— определять конфликт в лиро-эпическом произведении; 

— сопоставлять произведения разных видов искусства с близким сюжетом 

(живопись, поэзия); 

— характеризовать жанры лирики М.Ю. Лермонтова; 

— писать рецензию на эпизод; 

сопоставлять сведения о реальных исторических событиях с сюжетом 

художественного произведения; 

выявлять и характеризовать систему изобразительных средств в 

художественном произведении; 

-  проводить самостоятельную исследовательскую работу с текстом или его 

фрагментом. 

- выполнять различные виды пересказа; 

-подбирать цитаты для характеристики персонажа; 

- участвовать в дискуссии; 

- характеризовать сюжет произведения; 

- подбирать материалы (в т.ч. в Интернете) для литературной экскурсии и для 

сообщения «Петербургские повести» в русском искусстве» 

- составлять слайдовую презентацию; 

- редактировать сборник рассказов учащихся. 

-выразительно читать прозаический текст; 
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кино, мультипликация) 

Петербург  Н.В.Гоголя 

 

 

 

 

 

И.С.Тургенев Цикл рассказов 

«Записки охотника» и их 

гуманистический пафос.«Хорь 

и Калиныч» 

И.С. Тургенев «Нищий». 

Стихотворения в прозе. 

Особенности жанра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н. А. Некрасов. Стихотворения 

о судьбе народа «Железная 

дорога», «Размышления у 

парадного подъезда» и др. 

Н.А.Некрасов «Русские 

женщины» («Кн. Трубецкая»). 

Основная проблематика 

произведения.  

Художественные особенности. 

 

 

 

 

 

 

М.Е.Салтыков-Щедрин. 

«Повесть о том, как один 

мужик двух генералов 

прокормил» Сатирическое 

изображение нравственных 

пороков общества 

Вн.чт. М.Е.Салтыков-Щедрин 

«Сказки для детей изрядного 

возраста» Сатирическое 

изображение нравственных 

пороков общества 

«Дикий помещик» Смысл 

названия. Понятие о гротеске. 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н.Толстой «Севастополь в 

декабре месяце» Человек и 

война .Жизнь и смерть – 

основные темы рассказа. 

Образы защитников 

Определять лексическое значение слова по контексту и подбирать к нему 

синонимы и антонимы; 

-проводить исследовательскую работу с текстом; 

-характеризовать роль рассказчика в тексте; 

- характеризовать сюжет в рассказе из цикла «Записки охотника»; 

-формулировать художественную идею рассказа и стихотворения в прозе; 

-определять ведущий художественный прием и его роль в раскрытии идеи 

произведения; 

-сопоставлять произведения разный видов искусства; 

- отличать иллюстрации к тексту от тематически близких картин. 

— выразительно читать по ролям; 

— составлять цитатный план и использовать его при ответе на вопрос; 

— проводить исследовательскую работу с текстом; 

— формулировать выводы о художественной идее произведения; 

— находить нужный иллюстративный материал рать тексты к слайдовой 

компьютерной презентации; 

— готовить сообщение на историко-литературную тему; 

— составлять по цитатному плану тезисный план и на его основе давать 

развернутый ответ; 

— отличать иллюстрацию к тексту от произведения живописи; 

— готовить сообщение об идейно-тематической близости стихотворений Н.А. 

Некрасова и произведений художников-передвижников. 

 

— выявлять элементы сатиры в тексте; 

— характеризовать роль гиперболы, аллегории и сарказма в сказке «Дикий 

помещик»; 

— определять мораль и ее роль в сказке; 

— производить анализ сказки; 

— отличать сказку М.Е. Салтыкова-Щедрина от фольклорной сказки; 

— определять идею произведения; 

— подбирать материал для участия в КТД «Крестьянский труд и судьба 

землепашца в изображении поэтов XIX века»; 

— определять различие между юмористическим и сатирическим 

произведением; 

— правильно интонировать и выразительно читать сатирическое произведение; 

— характеризовать притчевый характер сказки «Дикий помещик ». 

 

— находить иллюстративный материал для рассказа о биографии Л.Н. 

Толстого; 

— характеризовать образ писателя по фотографии; 

— составлять цитатный план и использовать его для развернутого ответа; 

— представлять устное сочинение-рассуждение; 

— находить и использовать в урочной и внеурочной деятельности историко-

краеведческий материал; 

— определять специфику жанра рассказа Л.Н. Толстого «Севастополь в 

декабре месяце». 

 

— определять особенности жанра сказа; 

— характеризовать образы произведения через детали; 

— выявлять языковые особенности произведения; 

— характеризовать особенности речи персонажей; 

— определять гуманистическую идею сказа «Левша»; 

— находить (в том числе в Интернете) материалы для исследовательского 

проекта; 

— систематизировать и характеризовать найденный материал; 

оформлять материал исследовательского проекта в виде компьютерной 

слайдовой презентации. 

— выразительно читать стихотворения о природе; 

— характеризовать образ поэта при знакомстве с его портретом и лирическими 

произведениями; 

— находить в тексте выразительные средства и характеризовать их роль; 

— выявлять художественную идею лирического произведения, посвященного 

теме природы; 
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Севастополя. Авторское 

отношение к героям.  

 

 

 

 

 

Н.С.Лесков «Левша». 

Особенности проблематики и 

центральная идея повести 

Н.С.Лесков. Образный мир 

произведения. Сказовый 

характер прозы (по сказу 

«Левша») 

 

 

 

 

А.А.Фет Русская природа в 

стихотворениях Фета «Вечер», 

«Зреет рожь» 

Общечеловеческое в лирике 

Вн.чт. Стихи и песни о родной 

природе  русских и коми поэтов 

XIX века»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.П. Чехов «Хамелеон» 

Разоблачение человеческих 

пороков 

А.П.Чехов «Смерть 

чиновника», социальная 

направленность рассказа. 

 

— составлять комментарий к картине художника и музыкальной пьесе. 

— выразительно читать стихотворения, посвященные родине 

— выявлять идею произведения; 

— проводить исследовательскую работу с текстом;  

— характеризовать выразительные средства лиричес произведений;  

— устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи (при 

сопоставлении поэтических текстов разных автор при объяснении ключевых 

понятий). 

 

— анализировать образную систему рассказа; 

— характеризовать сатирический образ-персонаж; 

— сопоставлять сатирические образы из разных рассказов А.П. Чехова; 

— подбирать материал для КТД («Над чем смеетесь?»); 

— сопоставлять сатирические произведения различных авторов (М.Е. 

Салтыков-Щедрин — А.П. Чехов); 

— воссоздавать образ писателя на основе изученных произведений. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА - 24 Ч 

М. Горький. «Детство» 

Автобиографическая проза.  

М. Горький. «Детство» 

Становление характера юного 

героя. 

М. Горький. «Легенда о 

Данко». 

 

 

 

И.А. Бунин. Человек и природа 

в стихах. 

И.А Бунин «Кукушка». Смысл 

названия. Образы. 

 

А.И. Куприн «Чудесный 

доктор». 

Художественная идея, подтекст 

рассказа 

А.И. Куприн 

«Allez».Художественная идея, 

— характеризовать образную систему и художественные средства «Легенды о 

Данко»; 

— выявлять и формулировать художественную идею рассказа; 

— устанавливать внутрипредметные связи при изучении автобиографической 

прозы; 

— проводить исследовательскую работу с текстом; 

— подбирать ключевые слова для характеристики героя романтического 

произведения. 

 

— определять темы и мотивы лирического стихотворений 

— проводить лексический анализ лирического текста, 

— устанавливать межпредметные связи литературы с другими видами 

искусства (музыка, живопись); 

— выявлять художественную идею произведения; 

— характеризовать многоплановость мотива «дом» в рассказе; 

— осуществлять элементы комплексного анализа прозаического текста; 

— устанавливать инварианты в художественном мире произведения. 

 

— характеризовать образы героев повести; 

— выявлять и формулировать тему произведения; 

— составлять письменный отзыв на эпизод; 
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подтекст рассказа 

 

 

 

 

А. Грин. Повесть «Алые 

паруса» (фрагмент). 

Своеобразие образного мира (2 

ч.) 

 

 

 

 

 

 

А.В. Маяковский 

«Необычайное  приключение, 

бывшее с  

В. Маяковским летом на даче». 

Поэт и общество. Поэт и 

поэзия. 

 

 

 

 

 

С.А. Есенин Лирическое «я»  в 

стихотворениях поэта. 

«Отговорила роща…», «Я 

покинул родимый край…» (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

И.С.Шмелѐв «Русская песня». 

Национальный характер в 

изображении писателя 

 

 

 

 

 

М.М.Пришвин. Родина, человек 

и природа в рассказе «Москва-

река» 

 

 

 

 

 

 

К.Г.Паустовский. Лирическая 

проза о малой Родине. 

«Мещерская сторона» (2 ч.).  

Н.А.Заболоцкий. Тема и 

художественная идея 

стихотворения «Не позволяй 

душе лениться» 

А.Т.Твардовский. Основные 

мотивы военной лирики (2 ч.). 

— определять идею произведения; 

— готовить художественный пересказ прочитанного фрагмента; 

— формулировать вывод о личности героя-романтика; 

— самостоятельно подбирать материал для литературной композиции «Мечты 

сбываются»; 

— готовить сообщение «"Алые паруса" А. Грина в кино» 

 

— интонировать и выразительно читать стихотворение; 

— выявлять специфику текста; 

— находить тропы и фигуры и характеризовать их роль; 

— определять художественную идею стихотворения; 

— характеризовать особенности стиха В. Маяковского; 

 

— характеризовать личность и образ Есенина при знакомстве с его портретами, 

фотографиями и стихотворениями; 

— выразительно читать лирические стихотворения С. Есенина; 

— находить тропы и фигуры в тексте стихотворения и определять их роль; 

— создавать устный отзыв о стихотворении или рецензию; 

— подбирать стихотворения для сборника «Венок поэту»; 

— сопоставлять музыку разных композиторов на стихи С. Есенина; 

— редактировать вступительную статью к сборнику «Венок поэту». 

 

— определять лексическое значение слова по контексту или с помощью 

словарей; 

— готовить сообщение о писателе на основе самостоятельно найденных 

материалов; 

— составлять устный и письменный отзыв о прочитанном; 

— устанавливать связи между произведениями И.С. Шмелева и изученным 

ранее творчеством других писателей. 

 

 

- подбирать в школьной библиотеке материал для книжной выставки «Малая 

родина в произведениях М.М. Пришвина»; 

— Выразительно читать фрагменты текста. 

—сопоставлять рассказ «Москва-река»с ранее изученными произведениями 

писателя с  рассказом И.С.Шмелева «Русская песня» и устанавливать связи; 

-давать письменный ответ на вопрос; 

-проводить экскурсию по книжной выставке. 

—помощью портрета и фотографий поэта характеризовать его образ. 

— интонировать и выразительно читать лирические стихотворения А.Т. 

Твардовского;  

— готовить сообщение об истории написания поэмы  Василий Теркин »;  

— интонировать и выразительно читать фрагменты поэмы «Василий Теркин»; 

— выявлять и характеризовать различные стилевые пласты в лексике поэмы;  

определять мотивы поэмы; 

— характеризовать образ главного героя; 

— определять художественную идею поэмы. 

~ выразительно читать стихотворения; 

~ отбирать материал для литературно-музыкальной композиции 

- готовить сообщение о жизни и судьбе поэтов, погибших время Великой 

Отечественной войны. 
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Лирика поэтов-участников 

Великой Отечественной войны 

Малый прозаический жанр. 

Основная тематика и 

проблематика рассказов 

Б.Л.Васильева  

В.М.Шукшин. «Чудаки и 

чудики» в рассказах. (2 ч.) 

Вн.чт. Русские  и коми поэты 

ХХ века о России 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 8 Ч 

У.Шекспир. «Вечные» темы в 

сонетах. 

 

 

 

 

 

 

Мацуо Басѐ. Знакомство со 

стихотворениями, их тематикой 

и своеобразием. 

 

 

 

 

 

Р.Бѐрнс. Основные мотивы 

стихотворений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р.Л.Стивенсона «Остров 

сокровищ» (часть 3). Приемы 

создания образов.  

 

 

 

 

А.де Сент-Экзюпери. Повесть 

«Планета люд 

ей» (в сокращении). 

А.де Сент-Экзюпери. 

«Маленький 

принц».Нравственные 

проблемы сказки. 

 

 

Р.Брэдбери. «Все лето в один 

день». Роль фантастического 

сюжета в постановке 

нравственных проблем. 

 

 

 

 

 

Я.Купала. Отражение судьбы 

— готовить сообщение об У. Шекспире на основе сведений, самостоятельно 

найденных в различных источниках, в том числе в Интернете; 

— выразительно читать наизусть сонет У. Шекспира; 

— прослушивать музыкальную запись, высказывать и аргументировать свое 

отношение к музыкальному произведению; 

— характеризовать сонет как устойчивую поэтическую форму. 

 

— выразительно читать лирическую прозу; 

— подбирать материал о поэте; 

— работать со статьей учебника; 

— готовить сообщение о биографии М. Басе; 

— выразительно читать хокку; 

— сопоставлять гравюры японских художников и тексты хокку и 

формулировать выводы. 

 

— готовить сообщение о биографии Р. Бѐрнса; 

— сопоставлять портреты Р. Бѐрнса работы художников А. Нейсмита и 

П.Тейлора и формулировать вывод; 

— выразительно читать стихотворение Р. Бѐрнса «возвращение солдата»; 

— характеризовать иллюстрацию В.А. Фаворского, высказывать и 

аргументировать свое мнение; 

— выявлять и формулировать художественную идею произведения; 

— характеризовать балладные элементы; 

— готовить материалы для часа эстетического воспитания «С.Я. Маршак — 

переводчик». 

 

- читать и художественно пересказывать главы произведение 

приключенческого жанра;  

- комментировать эпизоды романа;  

-готовить сообщение о художниках-иллюстраторах романа и об экранизациях 

романа в кинематографе. 

 

— готовить сообщение о личности и судьбе А. де Сент-Экзюпери; 

— художественно пересказывать фрагменты текста; 

— подбирать иллюстративный материал в доступных источниках, включая 

Интернет; 

— составлять комментарий к рисункам и иллюстрациям. 

 

— готовить сообщение о жизни писателя; 

— выявлять реальное и фантастическое в сюжете; 

— выразительно читать эпизоды с элементами фантастики; 

— осуществлять художественный пересказ фрагмента произведения; 

— определять проблематику и идею произведения; 

— готовить к изданию альбом иллюстраций, выполненных учащимися. 

 

— определять лексическое значение слова по контексту; 

— составлять план статьи учебника и отвечать по этому плану; 

— сопоставлять оригинал и варианты переводов произведения; 

— определять мотивы представленных стихотворений Я. Купалы; 

— выявлять и формулировать художественную идею стихотворения. 

— определять лексическое значение слова по контексту; 

— составлять план статьи учебника и отвечать по этому плану; 
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белорусского народа в стихах. 

Итоговый урок. 

— сопоставлять оригинал и варианты переводов произведения; 

— определять мотивы представленных стихотворений Я. Купалы; 

 

 

8 КЛАСС (68ч) 

 

Основное содержание 

курса «Русский язык», 

кол-во часов 

Основные виды деятельности, которыми должен овладеть учащийся 

Введение. 
Художественная 

литература и история (1 ч) 

— характеризовать структуру учебника и его содержание; 

— высказывать личные соображения относительно включения в учебник 

отдельных произведений, самостоятельно прочитанных учащимися; 

— определять сущность понятий творчество, творческий 

процесс; 

— давать письменный ответ на вопрос. 

ИЗ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА – 3 Ч 

Исторические песни. 

Лирические песни. 

Частушка как малый 

песенный жанр (3 ч.) 

— интонировать и правильно произносить текст исторической песни; 

— выявлять основные мотивы песни; 

— отличать историческую песню от других жанров фольклорной песни; 

— характеризовать песенный сюжет; 

— правильно записывать фольклорные произведения от их носителей и 

исполнителей; 

— самостоятельно в различных источниках (в том числе в Интернете) находить 

фольклорные — — тексты своего региона, классифицировать и характеризовать 

их. 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 3 Ч 

Житийная литература как 

особый жанр. Основная 

проблема житийной 

литературы. «Житие Сергия 

Радонежского» 

«Слово о погибели Русской 

земли». 

«Житие Александра 

Невского». Подвиг во имя 

Руси. 

— характеризовать особенности житийного жанра; 

— определять тематику житийных произведений; 

— выявлять и формулировать идейное содержание житийных произведений; 

— характеризовать образы Бориса, Глеба, Сергия Радонежского в древнерусской 

литературе и изобразительном искусстве. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА – 5 Ч.  

Г.Р.Державин «Памятник», 

«Вельможа». Тема поэта и 

поэзии (2 ч) 

 

 

 

 

 

 

Н.М.Карамзин. Основные 

вехи биографии. Карамзин и 

Пушкин. 

Н.М.Карамзин «Бедная 

Лиза» - новая эстетическая 

реальность. Проблематика 

и тематика. (2 ч.) 

— определять значение непонятных слов по контексту или с помощью словаря; 

— интонировать и выразительно читать оду; 

— определять мотивы стихотворения и его художественную идею; 

— сопоставлять портреты Г.Р. Державина различных художников и 

формулировать микровыводы; 

— готовить сообщение «Памятники Г.Р. Державину». 

 

— характеризовать образ Н.М. Карамзина на основе материалов статьи учебника 

и портретов писателя, созданных русскими художниками; 

— характеризовать сюжетную линию повести; 

— осуществлять художественный пересказ текста; 

— выразительно читать монологи героев; 

— составлять план характеристики образов (Эраст, Лиза); 

— определять отличие сентиментализма от классицизма; 

— писать сочинение по личным впечатлениям. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 33 Ч 

В.А.Жуковский. «Лесной 

царь», «Море», 

«Невыразимое». 

К.Ф.Рылеев. «Иван 

Сусанин». Основные темы и 

мотивы баллады. 

 

 

— выразительно читать стихотворения, относящиеся к романтизму; 

— определять жанр баллады, элегии, идиллии; 

— находить в тексте балладные элементы; 

— анализировать текст баллады; 

— анализировать текст идиллии; 

— сопоставлять балладу В.А. Жуковского «Лесной царь» с балладой К.Ф. 

Рылеева «Смерть Ермака» и формулировать микровыводы; 

— отбирать материал и составлять сценарий литературно-музыкального вечера. 
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А.С.Пушкин. Отношение 

поэта к истории и 

исторической теме в 

литературе «И.И.Пущину», 

«Бесы»». Основные темы и 

молитвы стихотворений 

А.С.Пушкин «История 

Пугачѐва» (отрывки) 

А.С.Пушкин «Капитанская 

дочка». История создания 

произведения. Герои и их 

прототипы 

Гринѐв и Швабрин. Гринѐв и 

Савельич 

Семья капитана Миронова. 

Маша – нравственный идеал 

Пушкина 

Пугачѐв и народное 

восстание в романе и в 

историческом труде 

Рр Сочинение по роману 

«Капитанская дочка», 

«Фольклорные мотивы» (по 

роману «Капитанская 

дочка» А.С.Пушкина) 

Вн.чт. А.С.Пушкин 

«Пиковая дама». 

«Маленькие трагедии» 

 

 

М.Ю.Лермонтов. 

Воплощение исторической 

темы в творчестве 

Лермонтова. Романтический 

герой поэмы «Мцыри». 

Особенности композиции 

поэмы «Мцыри» Роль 

описаний природы в поэме 

Обучение написанию 

сочинения по поэме 

М.Ю.Лермонтова «Мцыри»: 

«Мцыри как романтический 

герой». 

 

 

 

 

 

Н.В.Гоголь «Ревизор» как 

социальная комедия 

Разоблачение пороков 

чиновничества в пьесе. 

Приѐмы сатирического 

изобретения (2 ч) 

Хлестаков. Хлестаковщина 

как явление 

Рр Особенности 

композиционной 

 

— определять жанры лирики А.С. Пушкина; 

— проводить исследовательскую работу с поэтическим текстом и фрагментом 

прозы; 

— выразительно читать лирику А.С. Пушкина (вариативная интерпретация в 

чтении); 

— готовить сообщение (история создания «Капитанской дочки»; «А.С. Пушкин о 

Пугачеве»); 

— составлять цитатный план; 

— готовить ответ по плану; 

— определять темы и мотивы романа; 

— определять своеобразие романа «Капитанская дочка* как художественно-

исторического произведения; 

— формулировать художественную идею романа; 

— характеризовать систему образов романа; 

— писать сочинение в форме эссе; 

— отбирать материал и готовить к КТД. 

 

— комментировать портреты М.Ю. Лермонтова, созданные Различными 

художниками; 

— правильно интонировать и выразительно читать фраг-Ме*ты поэмы; 

—  готовить сообщение о творческой истории «Мцыри»; 

— характеризовать образ юноши-мцыри, привлекая для от-а текст поэмы и 

иллюстрации художников; 

— сопоставлять образ Кавказа в картинах М.Ю. Лермонтова с его изображением в 

поэме; 

— выражать личное отношение к поэме; 

— определять художественную идею поэмы; 

— представлять устное сочинение; 

— участвовать в создании слайдовой презентации и в подготовке КТД 

 

— характеризовать своеобразие личности Н.В. Гоголя, нашедшей отражение в его 

портретах; 

— выразительно читать фрагменты комедии по ролям; 

— участвовать в инсценировании фрагментов комедии; 

— характеризовать композицию и фабулу пьесы; 

— отмечать своеобразие гоголевской комедии в сопоставлении с комедией Д.И. 

Фонвизина «Недоросль»; 

— характеризовать психологические портреты персонажей комедии; 

— определять конфликт в комедии; 

— выявлять и формулировать проблематику и художественную идею комедии; 

— выявлять социальную сущность чиновничества в пьесе; 

— готовить сообщение о сценической истории «Ревизора», об экранизациях 

пьесы; 

— участвовать в подготовке и проведении КТД. 

 

— сопоставлять портреты И.С. Тургенева, созданные разными художниками; 

— выявлять сюжет и фабулу повести; 

— выразительно читать лирическую прозу; 

— сопоставлять образы главных героев повести и формулировать микровыводы; 

— определять художественную идею произведения; 

— принимать участие в дискуссии; 

— давать развернутый письменный ответ на вопрос 

 

— составлять тезисный план для ответа по биографии Н.А. Некрасова; 

— выявлять общность мотивов и различные способы их раскрытия в рассказе Л.Н. 

Толстого и стихотворении Н.А. Некрасова; 

— выразительно читать стихотворения Н.А. Некрасова; 

— создавать устно иллюстрацию к стихотворению («Если бы художником был 

я...»); 

— анализировать одно из произведений поэта (комплексный анализ поэтического 

текста) 

 



195 

 

структуры:«Роль эпизода в 

драматическом 

произведений» (по комедии 

Н.В.Гоголя «Ревизор») 

Контрольная работа № 1  по 

творчеству  А.С.Пушкина, 

М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя,  

 

 

 

 

 

И.С.Тургенев «Ася» 

Возвышенное и трагическое 

в изображении жизни героев 

И.С.Тургенев Образ Аси: 

любовь, нежность, верность, 

противоречивость 

характера.(2 ч) 

 

 

 

 

Н.А.Некрасов. Судьба и 

жизнь народная в лирике (2 

ч) 

 

 

 

 

 

 

А.Н.Островский 

«Снегурочка». Своеобразие 

жанра и сюжета. Творческая 

история пьесы. 

А.Н.Островский 

«Снегурочка». Народные 

образы, элементы фольклора 

в сказке. 

Образ Снегурочки в пьесе 

сказке А.Н.Островского 

 

 

 

Л.Н.Толстой «Отрочество» 

(главы повести) 

Л.Н.Толстой. Социально-

нравственные проблемы в 

рассказе «После бала» 

Л.Н.Толстой «После бала» 

Антитеза, портрет, пейзаж 

как приѐмы изображения 

внутреннего состояния 

героев 

к/р № 2 по творчеству 

писателей  и поэтов  II  

пол. XIX в. 

— самостоятельно читать сцены из пьесы; 

— выразительно читать по ролям; 

— готовить сообщение «Снегурочка в устном народное творчестве»; 

— записывать основные положения рассказа учителя; 

— устанавливать связи между литературными и музыкальными произведениями 

(«"Снегурочка" в искусстве»). 

— выразительно читать, в том числе и по ролям; 

 

— выявлять темы и мотивы автобиографической повести; 

— определять личное отношение к изображаемым событиям; 

—  участвовать в дискуссии;  

—  видеть второй план в рассказе «После бала»; 

 —  выявлять художественную идею рассказа;  

—  характеризовать образы Ивана Васильевича, Вареньки, роль рассказчика в 

произведении; 

— готовить материал для сочинения-рассуждения; 

—   участвовать в создании рисунков к «Отрочеству» и рассказу «После бала» 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА – 19 Ч 
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М.Горький.  

Художественной 

своеобразие ранней прозы.  

«Мой спутник» (обзор) 

М.Горький «Макар Чудра». 

Проблема цели и смысла 

жизни, истинные и ложные 

ценности. 

М.Горький «Макар Чудра». 

Свобода и сила духа в 

изображении М.Горького 

 

 

 

В.В.Маяковский. Поэт и  

толпа в стихотворении 

«Хорошее отношение к 

лошадям» (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Вн.чт. «О серьѐзном с 

улыбкой (сатира ХХ века)». 

Н.А.Теффи «Свои и чужие»  

М.М.Зощенко «Счастливый 

случай», «Обезьяний язык». 

Большие проблемы 

маленьких людей. 

 

 

 

 

 

Н.А.Заболоцкий. Поэт, труд, 

красоты духовности. 

«Я не ищу гармонии…», 

«Старая актриса», 

«Некрасивая девочка»(2 ч.) 

 

 

 

 

М.В.Исаковский. 

Фольклорные традиции в 

поэзии. «Катюша», «Враги 

сожгли родную хату» и др. 

РрСочинение «Что есть 

красота?» 

 

 

 

 

В.П.Астафьев. Человек и 

война. Литература и история  

в творчестве писателя. 

В.П.Астафьев «Фотография, 

на которой меня нет». 

Отражение военного 

времени в рассказе. 

— выразительно читать фрагменты рассказа; 

— выявлять конфликт в произведении; 

— характеризовать образ героя и рассказчика; 

— определять художественную идею произведения; 

— высказывать личное отношение к событиям и поведению героя; 

— составлять цитатный план для сочинения-рассуждения. 

— составлять сопоставительную таблицу и формулировать  микровывод; 

— участвовать в КТД. 

 

— готовить сообщение о Маяковском и его работе в «Окнах РОСТа»; 

— самостоятельно выявлять основной конфликт лирического стихотворения 

Маяковского; 

— формулировать микровыводы; 

— правильно интонировать и выразительно читать стихотворение; 

характеризовать образно-выразительный строй стихотворения «Хорошее 

отношение к лошадям»; 

~ определять художественную идею стихотворения «Хорошее отношение к 

лошадям»; 

~ высказывать и аргументировать личное отношение к стихотворению; 

~ готовить вопросы к литературной викторине 

 

— самостоятельно готовить материал для сообщения; 

— составлять словарь речи персонажа (по одному из предложенных рассказов); 

— записывать основные положения лекции учителя; 

— формулировать микровыводы; 

— устанавливать связи между сатирическими рассказами Н.А. Тэффи, М.М. 

Зощенко и произведениями Н.В. Гоголя, А.П. Чехова; 

Формулировать идею сатирических произведений. 

 

— выразительно читать стихотворения Н. Заболоцкого; 

— определять темы и мотивы лирических произведений поэта; 

— формулировать микровыводы и выводы; 

— записывать основные тезисы по материалам урока; 

— самостоятельно готовить материал и писать сочинение-рассуждение «Что есть 

красота?..» 

— участвовать в подготовке и проведении КТД. 

 

— устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи при работе с 

текстами М.В. Исаковского; 

— выявлять темы и мотивы лирики поэта; 

— определять художественную идею произведений; 

— выявлять фольклорные традиции в лирике при исследовательской работе с 

текстом; 

— готовить материал и участвовать в КТД. 

 

— соотносить жизнь страны и судьбу членов семьи; 

— выразительно читать фрагмент рассказа; 

— проводить исследовательскую работу с текстом; 

 определять значение названия рассказа в его образно-художественной 

системе; 

 формулировать художественную идею рассказа; 

 

 определять жанр поэмы «За далью-даль»; 

выявлять темы, мотивы в сюжете поэмы; 

самостоятельно анализировать одну из глав; 

комментировать иллюстрации к поэме; 

 

характеризовать образ автора-рассказчика; 

характеризовать сюжет рассказа, образы рассказчика, центральных и 

второстепенных персонажей; 

сопоставлять образы рассказа с иллюстрациями, 

составлять цитатный план; 

определять фабулу рассказа 
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Проблема нравственной 

памяти(2 ч.) 

 

 

А.Т.Твардовский «За далью-

даль» (главы) Судьба страны 

на страницах поэмы (2 ч.) 

 

 

 

В.Г.Распутин.ХХ век на 

страницах прозы 

В.Распутина 

В.Г.Распутин «Уроки 

французского».  

Нравственная 

проблематика повести.(2 

ч.) 

формулировать художественную идею рассказа; 

готовить устное сочинение «Уроки на всю жизнь»; 

готовить сообщение об экранизации произведения. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 6 Ч 

У.Шекспир «Ромео и 

Джульетта». Певец великих 

чувств и вечных тем. (2 ч.) 

У.Шекспир. Анализ эпизода 

из трагедии «Ромео и 

Джульетта» 

 

 

 

 

М.Сервантес «Дон Кихот». 

Основная проблематика. 

Художественная идея 

романа. Донкихотство.(2 ч.) 

Вн.чт.Литературный 

проект «Литература XXI 

века для юношества» 

 составлять тезисы, 

 записывать выводы, 

 выступать с сообщением; 

 формулировать художественную идею трагедии; 

 устанавливать связи между литературным источником и произведениями 

других видов искусства. 

 

 участвовать в беседе и дискуссии о соотношении мечты и действительности; 

 устанавливать связи между литературным героем и его отражением в разных 

видах искусства; 

 сопоставлять героев-антагонистов (Дон Кихот и Санчо Панса); 

раскрывать смысл понятия «вечный образ». 

 

9 КЛАСС (102 ч) 

 

Основное 

содержание курса 

«Литература кол-

во часов 

Основные виды деятельности, которыми должен овладеть учащийся 

Введение. 

Литературные 

направления, школы, 

движения.(1 ч) 

Иметь представление о литературных направлениях, школах, движениях. 

Записывать лекции, использовать их для устного ответа. 

ИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ -11 ч. 

У.Шекспир. Высокое 

и низкое, 

сиюминутное и 

общечеловеческое, 

доброе и злое в 

трагедии «Гамлет» (2 

ч.)              

Образы Гамлета и 

Офелии в трагедии 

«Гамлет» в  русском 

искусстве ХХ века. 

 

Ж.Б.Мольер «Мнимый 

больной» . Тематика и 

 составлять тезисный план статьи учебника; 

 конспектировать лекцию учителя; 

 выразительно читать по ролям; 

 готовить сообщение. 

 

 правильно интонировать речь персонажа при подготовке чтения по ролям; 

 определять конфликт в комедии; 

 характеризовать средства изображения комических персонажей; 

 выявлять идею произведения. 

 

 составлять тезисный план статьи учебника; 

 готовить сообщение о сюжетах «Фауста» в других искусствах; 

 на основе прочитанных фрагментов характеризовать Личность Фауста и образ 

Мефистофеля; 
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проблематика комедий 

Мольера (3  ч) 

 

 

 

И.В.Гѐте «Фауст»  - 

вершина философской 

литературы 

(фрагменты)(3 ч.) 

Р/р Сочинение 

«Вечные»  образы 

зарубежной 

литературы 

готовить литературную композицию, посвященную Гѐте "Персонажам «Фауста»; 

 участвовать в дискуссии «Можно ли остановить мгновение?» 

ИЗ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 6 ч. 

Художественно-

литературные 

памятники Древней 

Руси. «Слово о полку 

Игореве». История 

открытия  

Образ автора в 

«Слове…» 

Система героев 

«Слова…» 

Образ природы в 

«Слове…». 

Русская история в 

«Слове…» 

Рр Сочинение 

«Образ земли 

русской в 

«Слове…» 

 характеризовать жанровое и тематическое своеобразие литературы Древней Руси; 

 выразительно читать фрагмент «Слова...» на древнеруском языке; 

 выразительно читать фрагмент «Слова...» в перев Н. Заболоцкого и пересказе Н. 

Рыленкова; 

 готовить сообщение об истории публикации памятника 

составлять цитатный план статьи учебника; 

 делать сообщение о сюжетах «Слова...» в других искусствах; 

 характеризовать образную систему произведения; 

 определять идею «Слова...». 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА -2 ч 

А.Н.Радищев. 

основные вехи 

биографии. Ода 

«Вольность»: 

новаторство писателя. 

А.Н.Радищев 

«Путешествие из 

Петербурга в 

Москву». 

Обличительный 

пафос 

произведения. 

конспектировать статью; 

находить нужные цитаты в тексте; 

готовить сообщение по выбранной теме;  

 давать развернутый ответ на проблемный вопрос; 

писать сочинение по самостоятельно сформулированной теме 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА – 58 ч  

Литературный 

процесс к.XVIII –

нач.XIX века 

 

 

 

 

 

 

 

А.С.Грибоедов 

.Личность и судьба 

драматурга 

«Горе от ума». Обзор 

содержания 

Личное и социальное в 

 характеризовать литературные направления и течения (классицизм, сентиментализм, 

романтизм); 

 готовить сообщение о жизни и творчестве одного из писателей конца XVIII — начала 

XIX века; 

 составлять план статьи учебника; 

 записывать основные положения лекции учителя; 

 самостоятельно формулировать микровыводы и выводы 

 

 самостоятельно готовить сообщение о сценической истории комедии; 

 подбирать и комментировать материал о сюжетах комедии в других видах искусства; 

 читать фрагменты комедии по ролям; 

 выразительно читать наизусть один из монологов Чацкого; 

 давать сопоставительную характеристику образам комедии: Чацкий и Фамусов, 

Чацкий и Молчалин, Чацкий и Софья и др.; 

 составлять конспект критической статьи; 

 участвовать в дискуссии; 
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конфликте комедии. 

Группировка образов. 

Фамусовская Москва в 

комедии «Горе от 

ума» 

Чацкий в системе 

образов комедии. 

Общечеловеческое 

звучание образов 

персонажей 

Рр. Язык комедии. 

Обучение анализу 

драматического 

произведения. 

Комедия «Горе от 

ума» в русской 

критике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поэты пушкинского 

круга. Тематика и 

проблематика лирики. 

(4 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

А.С.Пушкин в 

восприятии 

современного 

читателя. Лицейская 

лирика 

Лирика 

петербургского 

периода 

Любовь как гармония 

души в интимной 

лирике А.С.Пушкина. 

Адресаты любовной 

лирики 

Тема поэта и поэзии в 

лирике А.С.Пушкина 

Контрольная работа  

№ 1 по романтической 

лирике начала ХIХ 

века, комедий «Горе 

от ума», лирике 

А.С.Пушкина 

Роман А.С.Пушкина 

«Евгений Онегин». 

История создания 

Типическое и 

индивидуальное в 

 подбирать, систематизировать краеведческий материал; 

 готовить устное сочинение («Портрет персонажа»); 

 писать сочинение-рассуждение; 

 выявлять элементы классицизма и романтизма в комедии А.С. Грибоедова; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 выявлять основные фабульные элементы и характеризовать их; 

 определять художественную идею комедии; 

 участвовать в подготовке и проведении КТД. 

 

 выразительно читать лирический текст; 

 готовить сообщение о творчестве одного из поэтов пушкинского круга; 

 составлять план статьи учебника; 

 записывать основные положения лекции учителя; 

 самостоятельно формулировать микровыводы и выводы; 

 характеризовать мотивы и темы лирики поэтов пушкинского круга, их жанровую 

принадлежность. 

 

 выразительно читать, в том числе наизусть, лирические произведения поэта и 

фрагменты из романа «Евгений Онегин»; 

 работать с текстами комментариев к роману «Евгений Онегин»; 

 составлять комментарий к отдельным произведениям А.С. Пушкина и фрагментам 

романа «Евгений Онегин»; 

 составлять конспект литературно-критической статьи; 

 готовить словарные статьи для коллективного творческого проекта «Энциклопедия 

русской жизни»; 

 характеризовать основные элементы художественной системы романа (сюжет, 

конфликт, образный мир, композиция, контраст как один из ведущих приемов, 

художественная идея); 

 характеризовать эволюцию творчества А.С. Пушкина от романтизма к реализму; 

 видеть место романа «Евгений Онегин» в художественном творчестве А.С. Пушкина; 

 определять значение творчества А.С. Пушкина для русской и мировой литературы и 

культуры; 

 писать сочинения разных жанров; 

 участвовать в подготовке и создании коллективного творческого проекта; 

 участвовать во внедрении творческих проектов, созданиях в процессе изучения 

творчества А.С. Пушкина. 

 

 выразительно читать стихи и прозу М.Ю. Лермонтова; 

 готовить сообщение «М.Ю. Лермонтов в искусстве» 

 составлять цитатный план к сочинению; 

 проводить исследовательскую работу с лирическим текстом; 

 проводить комплексный анализ главы из романа «Герой нашего времени» («Бэла» или 

«Максим Максимыч»); 

 писать сочинения различных жанров; 

 давать сопоставительную характеристику произведений А.С. Пушкина и М.Ю. 

Лермонтова; 

 давать сопоставительную характеристику персонажей романа «Герой нашего 

времени»; 

формулировать авторскую позицию; 

 формулировать личное отношение к событиям и героям; 

 составлять конспект критической статьи; 

 участвовать в дискуссии; 

 участвовать в создании слайдовой презентации. 

 

 проводить исследовательскую работу с фрагментом поэмы; 

 находить в поэме образы-символы и характеризовать их роль; 

 проводить комплексный анализ текста (на материале одной из глав поэмы); 

 характеризовать образы помещиков и устанавливать между ними инвариантные связи; 

 составлять конспект литературно-критической статьи; 

 создавать устно портрет одного из персонажей; 

 характеризовать специфику жанра произведения; 

 подбирать эпиграф к сочинению; 

 писать сочинение в одном из предложенных жанров; 
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образах Онегина и 

Ленского 

Татьяна Ларина – 

нравственный идеал 

Пушкина 

Эволюция 

взаимоотношений 

Татьяны и Онегина. 

Анализ писем. 

Автор как идейно-

композиционный и 

лирический центр 

романа 

Пушкинская эпоха в 

романе «Евгений 

Онегин» 

Рр Пушкинский роман 

в зеркале критики 

Вн.чт. А.С.Пушкин 

«Повести Белкина». 

Богатство образов и 

характеров 

«Повестей…» 

Рр Сочинение по 

творчеству 

А.С.Пушкина 

 

 

М.Ю.Лермонтов. 

Мотивы вольности и 

одиночества в лирике 

Образ поэта – пророка 

в лирике М.Ю. 

Лермонтова 

ѐАдресаты любовной 

лирики 

М.Ю.Лермонтова 

М.Ю.Лермонтов. 

«Герой нашего 

времени» - первый 

психологический 

роман в русской 

литературе 

Печорин как 

представитель 

«Портрета поколения» 

«Журнал Печорина 

как средство 

самораскрытия» 

Печорин в системе 

мужских образов 

Печорин в системе 

женских образов. 

Любовь в жизни 

Печорина 

Рр Сочинение по 

творчеству 

М.Ю.Лермонтова 

 

 

 

 

 

 участвовать в обсуждении проблемного вопроса; 

 принимать участие в КТД. 

 

 составлять цитатный план статьи учебника и готовить рассказ по этому плану; 

 характеризовать образ Ф.И. Тютчева на основе анализа его лирики, с привлечением 

портретов и фотографий поэта, биографических сведений; 

 готовить сообщение по статье Н.А. Некрасова «Русские второстепенные поэты»; 

 проводить комплексный анализ двух стихотворений Ф.И. Тютчева; 

 выразительно читать лирику Ф.И. Тютчева; 

 участвовать в исследовательском проекте; 

 участвовать в подборе материалов об Овстуге и создании слайдовой презентации. 

 

 самостоятельно находить биографический материал о А.А. Фете; 

 готовить сообщение о жизни поэта; 

 выразительно читать стихотворения А. Фета; 

 сопоставлять лирику Ф. Тютчева и А. Фета (на примере двух стихотворений о природе 

по выбору); 

 подбирать краеведческий материал для сообщения; 

 участвовать в подготовке и проведении часа эстетического воспитания. 

 

 выразительно читать стихотворение «Памяти Добролюбова»; 

 характеризовать   особенности   гражданской   лирики Н.А. Некрасова; 

 работать со статьей учебника; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 участвовать в дискуссии; 

 писать сочинение-рассуждение «Оправданы ли жертвы? (По стихотворению Н.А. 

Некрасова „Памяти Добролюбова")». 

 

Характеризовать специфику жанра романа 

Проводить исследовательскую работу с текстом 

Готовить сообщение. 

Характеризовать образы романа. 

Участвовать в дискуссии. 

Определять и формулировать собственную позицию по отношению к проблематике и 

героям произведения. 

 

Характеризовать развитие образа главного героя трилогии. 

Составлять цитатный план для характеристики образа. 

Производить комплексный анализ одной из глав повести. 

Готовить сообщение об иллюстраторах повести. 

Формулировать название темы для сочинения-размышления. 

Обосновывать свое отношение к поступкам и давать свою оценку духовному миру 

героя. 

Определять художественную идею повести и всей трилогии. 
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Н.В.Гоголь. Обзор 

содержания. Замысел, 

история создания, 

особенности жанра и 

композиции. Смысл 

названия. 

Система образов 

поэмы «Мѐртвые 

души» (2 ч) 

Образ города в поэме 

«Мѐртвые души» 

Чичиков как новый 

герой эпохи и 

антигерой. Эволюция 

его образа в замысле 

поэмы (2 ч) 

«Мѐртвые души» 

поэма о величии 

России. Мѐртвые и 

живые души 

Рр Поэма в оценке 

В.Г.Белинского. 

Подготовка к 

сочинению 

Рр Сочинение по 

поэме Н.В.Гоголя 

«Мертвые души» 

 

 

 

Ф.И.Тютчев. Мотивы 

и темы лирики.(2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.А.Фет. Лирика 

любви, природа и 

человек(2 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А.Некрасов 

«Памяти 

Добролюбова». 

Гражданская лирика(2 

ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.М.Достоевский 
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«Бедные люди». 

Материальное и 

духовное в романе.(2 

ч.) 

Развитие тема 

«Маленького 

человека». 

Ф.М.Достоевский и 

Н.В.Гоголь. 

 

 

 

 

 

Л.Н.Толстой 

Автобиографическая 

проза. «Юность» 

Обзор содержания 

трилогии. 

Формирования 

личности героя 

повести. 

Нравственные идеалы, 

мечта и реальность. (4 

ч.) 

к/р № 2 по 

творчеству 

писателей и поэтов 

II пол. XIX века. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ХХ ВЕКА – 26 Ч 

Литературный 

процесс нач. ХХ века. 

 

 

 

М.Горький. 

Своеобразие прозы 

раннего Горького.  

Люди «дна» и 

проблема человека и 

человеческого; 

художественная идея 

рассказа «Челкаш». 

Рассказ «Двадцать 

шесть и 

одна»/»Супруги 

Орловы» (по выбору). 

«Песня о 

буревестнике». 

Художественная идея.  

 

 

 

 

Поэзия «серебряного 

века». А.А.Блок. 

Высокие идеалы, 

предчувствие перемен. 

С.А.Есенин Тема 

Родины в лирике 

Размышление о 

жизни, любви, 

природе в лирике 

Характеризовать своеобразие литературного процесса начала ХХ века. 

определять особенности различных эстетических школ и литературных течений; 

 готовить сообщения. 

 

 сопоставлять два прозаических текста; 

 выразительно   читать   романтические   произведения М. Горького; 

 производить комплексный анализ прозаического текста- 

 формулировать художественную идею произведения; 

 составлять сложный план характеристики образа-персонажа 

 выявлять и характеризовать второй план «Песни о Буревестнике»; 

 писать сочинение-размышление; 

 участвовать в литературно-краеведческом поиске. 

 

 выявлять художественные особенности стихотворений поэтов Серебряного века; 

выразительно читать наизусть; 

 составлять цитатный план к теме; 

 составлять тезисный план; 

 характеризовать элементы стиля литературных течений начала XX века; 

 производить сопоставительный анализ двух стихотворений; 

 готовить сообщение об одном из поэтов Серебряного века; 

 записывать основные положения лекции учителя; 

 подбирать материал для компьютерной презентации «Музеи поэтов Серебряного века» 

 

 характеризовать образ писателя на основании статьи учебника, портретов М.А. 

Булгакова, самостоятельно найденных материалов; 

 выразительно читать текст, в том числе по ролям; 

 устанавливать внутрипредметные и межпредметные связи в процессе работы над 

повестью; 

 готовить сообщение об отдельных фактах биографии писателя; 

 участвовать в дискуссии на социально значимую тему; 

 находить основные сюжетно-фабульные элементы и характеризовать их роль в 

содержании повести; 

 определять проблематику повести и ее значение для современного общества; 
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С.Есенина 

В.В.Маяковский. 

Новаторство поэзии 

Маяковского 

М.И.Цветаева. Стихи 

о поэзии, любви, о 

жизни и смерти. 

«Родина». М.Цветаева. 

Образ Родины 

А.А.Ахматова. 

Трагические 

интонации в 

любовной лирике 

 

 

М.А.Булгаков 

«Собачье сердце». 

Основная 

проблематика и 

образы повести. 

Художественная идея 

повести «Собачье 

сердце». 

Пафос и авторская 

позиция в повести 

«Собачье сердце» 

 

 

 

 

 

 

 

М.А.Шолохов . 

Основные вехи 

биографии. «Судьба 

человека».  

Сюжет и композиция в 

раскрытии 

художественной идеи. 

Образ главного героя. 

Судьба человека и 

судьба Родины. Смысл 

названия рассказа. 

р/р Сочинение по 

произведениям 

М.А.Булгакова и 

М.А.Шолохова 

 

 

 

 

 

 

А.Т.Твардовский 

Раздумья о Родине, 

природа в лирике 

поэта 

А.Т.Твардовский «Я 

убит под Ржевом». 

Проблемы и 

интонации стихов о 

войне 

 соотносить текст повести и ее экранизацию. 

 

 характеризовать основные сюжетно-фабульные элементы; 

 анализировать образную систему рассказа; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 сопоставлять очерк «Наука ненависти» и рассказ «Судьба человека»; 

 составлять сложный план для устного ответа; 

 формулировать тему сочинения; 

 подбирать материал для заочной литературно-краеведческой экскурсии; 

 участвовать в обсуждении кинофильма; 

 определять роль произведения в формировании системы ценностей современного 

человека; 

 выявлять значение произведения для литературы и культуры России. 

 

 характеризовать мотивы лирических произведений о войне в творчестве А.Т. 

Твардовского; 

 выразительно, в том числе наизусть, читать лирические произведения о войне; 

 устанавливать инвариантные отношения между военным эпосом и военной лирикой в 

творчестве А.Т. Твардовского; 

 сопоставлять военную лирику А.Т. Твардовского со стихами о войне поэтов военного 

поколения и формулировать выводы; 

 проводить исследовательскую работу с текстом; 

 готовить сообщение краеведческого характера; 

 формулировать художественную идею стихотворений о Войне А. Твардовского. 

 

 формировать представления о личности писателя на основе материала учебника и 

самостоятельно найденных сведений (в том числе в Интернете); 

составлять тезисный план характеристики основных сюжетно-фабульных элементов 

произведения; 

 характеризовать своеобразие образов Матрены и рассказчика; 

 сопоставлять образы Матрены Тимофеевны и Матрены Васильевны (Н.А. Некрасов, 

А.И. Солженицын); 

 формулировать художественную идею рассказа; 

 высказывать собственное отношение к событиям, образам и историческому контексту 

рассказа; 

 готовить материал для устного литературного журнала и участвовать в его 

представлении. 

 

 готовить различные виды пересказа; 

 составлять характеристику образов главных героев повести; 

определять тематику и проблематику произведения; 

 составлять устное сочинение-рассуждение на заданную тему; 

 готовить сообщение. 

 

 характеризовать тематику и проблематику поэзии B.C. Высоцкого; 

 составлять устное сочинение-рассуждение на заданную тему; 

 выразительно читать наизусть стихотворения поэта; 

 участвовать в подготовке литературно-музыкальной композиции; 

 готовить сообщение. 
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А.И.Солженицын. 

основные вехи 

биографии писателя. 

А.Т.Твардовский в 

писательской судьбе 

А.И.Солженицына. 

А.И.Солженицын 

«Матрѐнин двор» 

Картины 

послевоенной деревни 

Образ праведницы в 

рассказе «Матренин 

двор». Трагизм еѐ 

судьбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ч.Айтматов. Повесть 

«Джамиля» (обзор) 

 

 

 

 

 

В.С.Высоцкий. Темы 

поэзии, лирический 

герой поэта. 

 

 

 

 

Итоговая контрольная 

работа  № 3 по 

изученному курсу 

литературы. 

 

 

Формы и средства контроля 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

7. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Уровень и количество 

часов, общее 

количество 

контрольных работ 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 класс 9 класс 

Контр. раб. 2 2 2 2 2 

Классное сочинение 4 3 2 2 3 

Домашнее сочинение - 1 2 3 3 
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Материально-техническое обеспечение 

1. Компьютер  

2. Мультимедийный проектор  

3. Экран навесной 

4. Локальная сеть 

5. Принтер 

 

Комплекты:  

 видеофильмов, аудиокассет;  

 портреты великих писателей, композиторов, художников, исторических лиц;  

 программные иллюстрации. 

 

Программное обеспечение: 

 операционная система Windows 98/Me (2000/XP); 

 текстовый редактор MS Word; 

 графический редактор Paint; 

 программа обработки изображения     MS Photo Ediror, Adob PhotoShop; 

 программа MS Power Point. 

 

Электронные пособия: 

 Мультимедийное приложение к учебнику Г.С. Меркина Литература. 5 класс. – м.: Русское слово, 2012. 

 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников 5-8-х классов на двух CD – ROM. Коллекция музыкальных 

произведений русских и зарубежных композиторов; 

 Библиотека электронных наглядных пособий. Литература 5-11-х классов. М.: ООО «Дрофа» 2004, ООО «Физикон» 

2004; 

 Электронный сборник критических и литературоведческих работ «Русская литература 19 века в классических 

разборах «От Белинского до Лотмана»; 

 Детская мультимедийная интерактивная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 

 

Методическое обеспечение курса 

   1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644). 

2. Соловьева Ф.Е. Уроки литературы. К учебнику "Литература. 5-9 класс" (авт.-сост. Г.С. Меркин): методическое 

пособие/ под ред. Г.С. Меркина. - М.:ООО "ТИД "Русское слово"- РС",2011 г. 

 3. Соловьева Ф.Е Тематическое планирование к учебнику "Литература. 5-9 класс" (авт.-сост. Г.С. Меркин)/под ред. Г.С. 

Меркина. - М.:ООО "ТИД "Русское слово" - РС",2010 г. 

4.  Примерные программы по учебным предметам. Литература. 5-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2011.- 

(Стандарты второго поколения).  

    5. Программа курса «Литература».  5 – 9 классы общеобразовательной школы /Авт.-сост.: Г.С. Меркин, С.А. Зинин.  – М.:ООО 

«Русское слово – учебник», 2012. (ФГОС . Инновационная школа)   

   6.Таблицы демонстрационные к основным теоретико-литературным понятиям 

   7.Портреты поэтов и писателей 

   8.Учебники УМК Г.С. Меркина для 5,6,7,8,9 классов. 

Учебники принадлежат к завершенной линии учебников и представляют собой систему с 5 по 9 класс, 

преемственную по отношению к начальной школе (комплект «Литературное чтение» 1-4 классы Г.С. Меркина, Б.Г. 

Меркина, С.А. Болотовой успешно прошел экспертизу на соответствие ФГОС в 2010 году) и продолженную на старшей 

ступени обучения (учебники литературы 10-11 классы С.А. Зинина, В.А. Чалмаева, В.И. Сахарова). 

 В УМК входят: 

  программа по литературе (авторы-составители Г.С. Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев);  

  рабочая программа по литературе 5-9 классы; 

  тематическое планирование;  

  поурочные разработки 5-9 классы; 

  рабочие тетради 5-9 классы;  

  методические рекомендации; 

  мультимедийные приложения. 

 

 



206 

 

Информационно-компьютерная поддержка. 

 

1. Электронная библиотека школьника 

2. Интернет-ресурсы: Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС 

http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijakh_vvedenija_fgos/4-1-0-4 

3. Сайт: Единая коллекция образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

4. Таблицы демонстрационные к основным теоретико-литературным понятиям 

5. Портреты поэтов и писателей 

 

 Интернет-ресурсы: 

Библиотеки: 

 http://www.bibliogid.ru 

 http://www.bibliotekar.ru 

Электронная библиотека нехудожественной литературы по русской и мировой истории, искусству, культуре, 

прикладным наукам. Книги, периодика, графика, справочная и техническая литература для учащихся средних и высших 

учебных заведений. Статьи и книги по литературе, истории, мифологии, религии, искусству, прикладным наукам, 

художественные галереи и коллекции. 

 http://www.drevne.ru 

Образовательный портал «Древнерусская литература». 

 http://www.gramma.ru   

  http://www.gumer.info 

Библиотека Гумер-гуманитарные науки (например, литературоведение). 

 http://www.encyclopedia.ru 

Каталог электронных энциклопедий (ссылки) по разным направлениям. 

 http://www.krugosvet.ru 

 http://www.Lib.ru 

Библиотека Максима Мошкова. 

 http://www.litera.ru  

Сервер "Литература" объединяет информацию о лучших литературных ресурсах русского Интернета: электронные 

библиотеки, рецензии на книжные новинки, литературные конкурсы и многое другое. На сервере также размещен сетевой 

литературный журнал "Словесность". 

 http://litera.edu.ru 

Коллекция: русская и зарубежная литература для школы. 

 http://www.litwomen.ru 

Сайт мировых новостей о литературе. 

 http://magazines.russ.ru 

Электронная библиотека современных литературных журналов России. 

 http://www.russianplanet.ru 

Сайт имеет следующие рубрики: библиотека детской русской и зарубежной литературы, история, филолог, вокруг 

света, мир знаний, Пушкин, шахматы, музеи , новости. 

 http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm 

Сайт о древней литературе Руси, Востока, Западной Европы; о фольклоре. 

 http://www.pushkinskijdom.ru 

Сайт института русской литературы (Пушкинский дом) Российской Академии наук (статус государственного 

учреждения). 

 http://www.vavilon.ru 

Сайт посвящен современной русской литературе. 

 http://feb–web.ru 

Сайт Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

 http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

Электронные наглядные пособия: 

Библиотекарь. РУ  

 http://www.bibliotekar.ru/index.htm  

Русская литература 18-20 вв.  

 http://www.a4format.ru/  

Большая художественная галерея  

 http://gallerix.ru/  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru. 

 Единое окно доступа с образовательным ресурсам: http://window.edu.ru. 

 Культура письменной речи: http://www.gramma.ru. 

 Основные правила грамматики русского языка: http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm. 

http://www.gia3.ru/publ/opyt_i_praktika/trebovanija_k_sovremennomu_uroku_v_uslovijakh_vvedenija_fgos/4-1-0-4
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.drevne.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.litera.ru/
http://litera.edu.ru/
http://www.litwomen.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.russianplanet.ru/
http://www.russianplanet.ru/filolog/ruslit/index.htm
http://www.pushkinskijdom.ru/
http://www.vavilon.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://www.a4format.ru/
http://gallerix.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
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 Портал общероссийской системы оценки качества образования: http://osoko.ru. 

 Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН: http://rusgram.narod.ru. 

 Русский филологический портал: http://www.philology.ru. 

 Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку http://www.svetozar.ru. 

 Справочно-информационный портал ГРАМОТА .РУ – русский язык для всех: http://www.gramota.ru. 

 Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru/view 

 Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru. 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru. 

 «Я иду на урок русского языка» (сайт для учителей): http://rus.1september.ru. 

 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

  

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 предыдущий опыт; 

 — объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

 — сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью 

текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

 • находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

 • решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания 

текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

 — ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

 — 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 свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

 — формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определѐнной позиции; 

 — понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  
 

Выпускник научится: 

 • структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление;  

проводить 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 практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому;  

• интерпретировать текст:  

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного характера; 

 — обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; — делать выводы из сформулированных 

посылок; 

 — выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста 

. 

 Работа с текстом: оценка информации 

 

http://osoko.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.fipi.ru/view
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://rus.1september.ru/
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 Выпускник научится: 

 • откликаться на содержание текста: 

 — связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

 — оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

 — находить доводы в защиту своей точки зрения;  

• откликаться 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 информации 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 сообщении (прочитанном тексте). 

 

Устное народное творчество 

 

 Выпускник научится: 

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

обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным фольклорным приѐмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и еѐ интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

 • выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития представлений о 

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

характере; 

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

характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

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

произведения для самостоятельного чтения; • целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих 

устных и письменных высказываниях;  

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

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

рассказывания; 

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

используя в своей речи характерные для народных сказок художественные приѐмы; 

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

сказки, отличать литературную сказку от фольклорной;  

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

отгадывая или сочиняя загадку.  

 

                         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 содержания; адекватно понимать 

художественный текст и давать его смысловой анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле 

читательских ассоциаций, отбирать произведения для чтения; 

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

потомку; 

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

произведения для самостоятельного чтения;  

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

формировать собственные ценностные ориентации; 

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

читателями; 

 • анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргументированно формулируя своѐ 

отношение к прочитанному;  

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 
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 • работать с разными источниками информации и владеть основными способами еѐ обработки и презентации 

 

Рабочая программа по математике 

I.   Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,   утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897. 

2.   Основной образовательной программы МБОУ СОШ № 18 

3. Примерной программы   по математике. «Примерные программы по учебным предметам. 

Математика. 5-9 классы - М.: «Просвещение», 2016. 

4.   Примерной  программы  к  УМК  Н.Я.  Виленкина  и  др.  «Математика.  Сборник 

рабочих программ. 5-6 классы» (сост.   Т.А. Бурмистрова   - М.: «Просвещение», 

2016) 

 Цели  изучения:  
 

 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, пространственных 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. 

 Задачи  обучения:  

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение  компетенций(учебно-познавательной,  коммуникативной,  рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно- смысловой). 
Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 
Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, что объектом 

изучения служат количественные отношения действительного мира. Матема- тическая  подготовка  
необходима  для  понимания  принципов  устройства  и  использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика — 
язык  науки  и  техники.  С  еѐ  помощью  моделируются  и  изучаются  явления  и  процессы, 
происходящие в природе. 
Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение 

других  дисциплин.  В первую  очередь  это  относится к предметам естественно- научного цикла, в 
частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении  математике  в  5—6  
классах  способствует  усвоению  предметов  гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 
арифметического характера необходимы для тру- довой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении арифметических  
абстракций,  о  соотношении     реального  и     идеального,  о  характере отражения   математической   
наукой   явлений   и   процессов      реального   мира,   о   месте 

арифметики в системе  наук  и  роли  математического  моделирования в  научном  познании 
и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 
целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
дисциплину и критичность мышления)  и  умение  аргументировано  отстаивать 

свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Активное 
использование и решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие 
способности школьников. 

Изучение математики в 5—6 классах позволяет формировать умения и навыки умственного труда: 
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планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическую  оценку  
результатов.  В  процессе  изучения  математики  школьники  учатся 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, приобретают навыки чѐткого, 
аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 
Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в арифметике  правила  их  
конструирования  способствуют  формированию  умений обосновывать    и    доказывать    суждения,    
приводить    чѐткие    определения,    развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 
учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, арифметика вносит  значительный  вклад в эстетическое 
воспитание учащихся. 

 

II.   Общая характеристика  курса математики в 5-6 классах 
 
В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные содержательные линии: 

арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в 
содержание включены две дополнительные методологические темы:  множества и математика в 
историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного 
развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, 
пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит 
цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — 
«Математика 

в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 
курса. 

Содержание  линии  «Арифметика»  служит  фундаментом  для  дальнейшего  изучения 
учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных 

навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами,  способствует  
развитию  умений  планировать  и  осуществлять  деятельность, 

направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в 
повседневной жизни. 
Содержание  линии  «Элементы  алгебры»  систематизирует  знания  о  математическом языке, показывая 

применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения 
неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных 
представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные 
представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий 
его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего 

для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически  
анализировать  информацию,  представленную  в  различных  формах,  понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные 
расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и 
подсчѐт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной картине  мира  и  
методах  его  исследования,  формируется  понимание  роли  статистики  как 

источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

 

III.  Место курса математики в 5- 6- классах  в учебном плане 
 

Согласно базисному учебному плану МБОУ СОШ  № 18 на изучение математики в 5-6 
классах отводится всего 340 часов. 

  
Количество часов в неделю 

 
Всего за год 

 
5 класс 

 
5 

 
170 

 
6 класс 

 
5 

 
170 
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IV. Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  содержания 

курса 
 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 
личностные: 

1) ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  обучающихся  к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творче- 
ской и других видах деятельности; 
3) умения  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
4) первоначального  представления  о  математической  науке  как  сфере  человеческой 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 
5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 
6) креативности   мышления,   инициативы,   находчивости,   активности   при   решении 

арифметических задач; 
7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

метапредметные: 
1) способности  самостоятельно  планировать  альтернативные  пути  достижения  целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 
объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения  создавать,  применять  и  преобразовывать  зна-ково-символические  средства, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) развития   способности   организовывать    учебное   сотрудничество   и   совместную 
деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участ- ников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта ин- тересов; слушать партнѐра; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7) формирования    учебной    и    общепользовательской    компетентности    в    области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8) первоначального   представления   об   идеях   и   о    методах   математики   как   об 
универсальном языке науки и техники; 

9) развития   способности   видеть   математическую   задачу  в   других   дисциплинах,   в окружающей 
жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 
избыточной, точной и вероятностной информации; 

11) умения  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки, чертежи, 
схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 
 

13) понимания   сущности   алгоритмических   предписаний   и   умения   действовать   в соответствии с 
предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 
математических проблем; 

15) способности  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на решение задач 
исследовательского характера; 

предметные: 
1) умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 
терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владения  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,  дроби, 
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процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, мно- гоугольник, 
многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических 
закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3) умения    выполнять    арифметические    преобразования    рациональных    выражений, применять их 
для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами; 
5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с 

помощью перебора всех возможных вариантов; 
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 
известных алгоритмов. 

 

V. Содержание учебного курса математики в 5 - 6 классах 
 

АРИФМЕТИКА 
 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические действия с 
натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с натуральным показателем.  
Квадрат  и  куб  числа.  Числовые  выражения,  значение числового выражения. Порядок действий в 
числовых выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. 
Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 

10.  Простые  и  составные  числа.  Разложение  натурального  числа  на  простые  множители. Деление с 
остатком. 

Дроби.  Обыкновенные  дроби.  Основное  свойство  дроби.  Сравнение  обыкновенных дробей. 
Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части. 
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия  с  десятичными  дробями.  
Представление  десятичной  дроби  в  виде  обыкновенной дроби  и  обыкновенной  в  виде  десятичной.  
Отношение.     Пропорция;  основное  свойство 

пропорции.  Проценты;  нахождение  процентов  от  величины  и  величины  по  еѐ  процентам; 
выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел 

точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля чис- ла. Множество целых чисел. 
Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с 
рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения длины, 
площади, объѐма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами   скорость,   время,   
расстояние;   производительность,   время,   работа;   цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул.  Вычисления  по 
формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 
ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

 
Использование   букв   для   обозначения   чисел;   для   записи   свойств   арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, 
корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. Декартовы координаты 
на плоскости. Построение точки по еѐ координатам, определение координат точки на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. 
МНОЖЕСТВА 

 
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и событии. 

Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение комбинаторных задач 
перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помо- 
щью диаграмм Эйлера — Венна. 

 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, прямоугольник, 
квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное 
расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. 
Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка,  построение  
отрезка  заданной  длины.  Угол.  Виды  углов.  Градусная  мера  угла. Измерение и построение 
углов с помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения  площади. 
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Площадь  прямоугольника,  квадрата.  Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 
пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. 
Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные 
многогранники. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объѐма; 
единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. 
Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. 

 
МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

 
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы 
записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 
системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и 
нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

 

VI. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 5класс-5 часов 

в неделю 
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8 1.8 Луч 1 фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертѐжных инструментов. 
Изображать геометри- ческие фигуры на 
клетчатой бумаге. Измерять с помощью 
инструментов и сравнивать длины 
отрезков. Строить отрезки заданной длины 
с помощью линейки и циркуля. 

Выражать  одни  единицы  измерения 

длины через другие. Пользоваться 

различными шкалами. Определять 

координату точки на луче и отмечать 

точку  по   еѐ  координате.   Выражать 

одни единицы измерения массы через 

другие. Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для пересчѐта 

объектов или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным 

условиям. Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать   условие   с   помощью 

схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

Записывать числа с помощью римских 

цифр. Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить числовые 

эксперименты 

1.4 Шкалы и координаты 3ч 

9 1.9 Шкалы. 1 

10 1.10 Координатный луч. Координаты 1 

11 1.11 Единицы массы 1 

1.5  Меньше или больше 3ч 

12 1.12 Меньше или больше 1 

13 1.13 Сравнение натуральных чисел 1 

14 1.14 Подготовка к контрольной работе 1 

15 1.15 Контрольная работа №1 по 

теме: «Натуральные числа и 

шкалы» 

1 

§ 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 21ч Выполнять   сложение   и   вычитание 
натуральных  чисел.  Верно использовать в 
речи термины: сумма, слагаемое, разность, 
уменьшаемое, вы- читаемое, числовое 
выражение, значение числового 
выражения, уравнение, корень уравнения, 
периметр многоугольника. Устанавливать 
вза- имосвязи между компонентами и 
результатом при сложении и вычитании, 
использовать их для 

нахождения неизвестных компонентов 

действии с числовыми и буквенными 

выражениями. Формулировать 

переместительное и сочетательное 

свойства сложения натуральных чисел, 

свойства нуля при сложении. 

Формулировать свойства вычитания 

натуральных чисел. Записывать 

2.6  Сложение натуральных чисел и его свойства 5 ч 

16 2.1 Анализ контрольной работы. 

Сложение натуральных чисел и 

его свойства 

1 

17 2.2 Разложение числа по разрядам 1 

18 2.3 Нахождение неизвестных 

компонентов действий 

1 

19 2.4 Свойства сложения 1 

20 2.5 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

1 

2.7  Вычитание 4 

21 2.6 Вычитание натуральных чисел 1 

22 2.7 Свойства вычитания 1 

23 2.8 Решение текстовых задач на 

сложение и вычитание 

1 свойства     сложения     и     вычитания 

натуральных  чисел  с  помощью  букв, 

преобразовывать      на      их      основе 24 2.9 Подготовка к контрольной работе 1 
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25 2.10 Контрольная работа №2 по теме: 

«Сложение и вычитание 

натуральных чисел» 

1 числовые  выражения  и  использовать 

их для рационализации письменных и 

устных вычислений. Грамматически верно 

читать числовые и буквенные выражения, 

содержащие действия сложения и 

вычитания. Записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. Вычислять 

числовое значение буквенного выражения 

при заданных значениях букв. Вычислять 

периметры многоугольников. Составлять 

простейшие уравнения по условиям задач.  

Решать  простейшие  уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Анализировать 

и осмысливать текст задачи, 

переформулировать   условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать   

условие   с   помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую 

цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. Выполнять 

перебор   всех   возможных   вариантов для 

пересчѐта объектов или комбинаций, 

выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. Исследовать 

простейшие числовые закономерности, 

проводить числовые эксперименты 

2.8  Числовые и буквенные выражения 3 ч 

26 2.11 Анализ контрольной работы. 

Числовые выражения 

1 

27 2.12 Буквенное выражение и его 

числовое значение 

1 

28 2.13 Составление буквенных 

выражений по условию задачи 

1 

2.9  Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания 
3ч 

29 2.14 Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания 

1 

30 2.15 Использование свойств при 

упрощении буквенных выражений 

1 

31 2.16 Решение комбинаторных задач 1 

2.10 Уравнения 4ч 

32 2.17 Уравнение. Корень уравнения 1 

33 2.18 Решение уравнений 1 

34 2.19 Решение текстовых задач с 

помощью составления уравнений 

1 

35 2.20 Решение комбинаторных задач. 

Подготовка к контрольной работе 

1 

36 2.21 Контрольная работа №3 по 

теме: «Числовые и буквенные 

выражения» 

1 

§ 3.  Умножение и деление натуральных чисел 27ч Выполнять    умножение    и    деление 

натуральных  чисел,  деление  с остатком,        

вычислять        значения 

степеней. Верно использовать в речи 

термины: произведение, множитель, 

частное, делимое, делитель, степень, 

основание и показатель степени, квадрат и 

куб числа. Устанавливать взаимосвязи 

между компонентами и результатом  при  

умножении  и делении, использовать их 

для нахождения неизвестных компонентов 

действий с числовыми и буквенными 

выражениями. Формулировать 

переместительное, сочетательное и 
распределительное                   свойства 
умножения       натуральных       чисел, 
свойства     нуля     и     единицы     при 

3.11  Умножение натуральных чисел и его 

свойства 

5ч 

37 3.1 Анализ контрольной работы 

Умножение натуральных чисел 

1 

38 3.2 Свойства умножения 1 

39 3.3 Применение свойств умножения 

при решении упражнений 

1 

40 3.4 Нахождение значений буквенных 

выражений 

1 

41 3.5 Решение комбинаторных задач 1 

3.12   Деление 7 

42 3.6 Деление натуральных чисел 1 

43 3.7 Свойства деления 1 

44 3.8 Решение задач на деление 1 

45 3.9 Составление буквенных 

выражений по условиям задач 

1 
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II четверть  
 

46 3.10 Решение уравнений на 

нахождение неизвестных 

компонентов деления 

1 умножении и делении. Формулировать 
свойства  деления  натуральных  чисел. 
Записывать   свойства   умножения   и 
деления      натуральных      чисел      с 
помощью букв, преобразовывать на их 
основе     числовые     и     буквенные 
выражения  и  использовать  их  для 
рационализации      письменных      и 
устных  вычислений, для  упрощения 
буквенных                         выражений. 
Грамматически верно читать число- вые     
и     буквенные     выражения, 
содержащие   действия   умножения, 
деления     и     степени.     Читать     и 
записывать   буквенные   выражения, 
составлять буквенные выражения по 
условиям задач. Вычислять числовое 
значение буквенного выражения при 
заданных           значениях           букв. 
Составлять  уравнения  по  условиям 
задач. Решать простейшие уравнения на    
основе    зависимостей    между 
компонентами           арифметических 
действий.         Анализировать         и 
осмысливать    текст    задачи,    пере- 
формулировать   условие,   извлекать 
необходимую                 информацию, 
моделировать   условие   с   помощью 
схем, рисунков, реальных предметов; 
строить        логическую        цепочку 
рассуждений; критически  оценивать 
полученный ответ, осуществлять са- 
моконтроль,    проверяя    ответ    на 
соответствие   условию.   Выполнять 
перебор  всех  возможных  вариантов для      
пересчѐта      объектов      или 
комбинаций,  выделять  комбинации, 
отвечающие    заданным    условиям. 
Исследовать   простейшие   числовые 
закономерности,                  проводить 
числовые эксперименты 

47 3.11 Решение сложных уравнений 1 

48 3.12 Решение комбинаторных задач 1 

3.13 Деление с остатком 3ч 

49 3.13 Деление с остатком 1 

50 3.14 Нахождение делимого по 

неполному частному и остатку 

1 

51 3.15 Подготовка к контрольной работе 1 

52 3.16 Контрольная работа №4 по 

теме: «Умножение и деление 

натуральных чисел» 

1 

3.14  Упрощение выражений 5ч 

53 3.17 Анализ контрольной работы. 

Упрощение выражений 

1 

54 3.18 Нахождение значения выражения 1 

55 3.19 Распределительное свойство 

умножения 

1 

56 3.20 Применение свойств умножения 

при решении упражнений 

1 

57 3.21 Решение упражнений по теме 

«Распределительное свойство 

умножения» 

1 

3.15 Порядок выполнения действий 3ч 

58 3.22 Порядок выполнения действий 1 

59 3.23 Решение упражнений по теме 

«Порядок выполнения действий» 

1 

60 3.24 Решение сложных уравнений 1 

3.16 Степень числа.  Квадрат и куб числа. 2ч 

61 3.25 Степень числа 1 

62 3.26 Квадрат и куб числа 1 

63 3.27 Контрольная работа №5 по 

теме: «Упрощение выражений» 

1 

§ 4.  Площади и объемы 12 ч Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические 

фигуры, имеющие форму прямоугольного 

параллелепипеда. Приводить примеры 

аналогов куба, прямоугольного 

параллелепипеда в окружающем мире. 

Изображать прямоугольный 

параллелепипед от руки и с 

использованием чертѐжных инструментов. 

Изображать его на клетчатой бумаге. 

Верно использовать в речи термины: 

формула, площадь, объѐм, равные фигуры, 

прямоугольный 

4.17 Формулы 2 ч 

64 4.1 Анализ контрольной работы 

Формулы. 

1 

65 4.2 Вычисления по формулам 1 

4.18 Площадь. Формула площади прямоугольника 2ч 

66 4.3 Площадь. Формула площади 

прямоугольника и квадрата 

1 

67 4.4 Вычисление площади квадратов, 

прямоугольников и 

треугольников. 

1 

4.19 Единицы измерения площадей 3ч 

68 4.5 Единицы измерения площадей 1 
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69 4.6 Соотношения между единицами 

площади 

1 параллелепипед,  куб,  грани,  рѐбра  и 
вершины                         прямоугольного 
параллелепипеда.             Моделировать 

70 4.7 Решение задач на нахождение 1 
 
  площадей  несложные  зависимости  с  помощью 

формул; выполнять вычисления по 
формулам.  Грамматически  верно читать 
используемые формулы. Вычислять 
площади квадратов, пря- моугольников и 
треугольников (в простейших случаях), 
используя формулы площади квадрата и 
прямоугольника. Выражать одни единицы 
измерения площади через другие. 
Вычислять объѐмы куба и прямоугольного 
параллелепипеда, используя формулы 
объѐма куба и прямоугольного 
параллелепипеда. Выражать одни единицы 
измерения объѐма через другие. 
Моделировать изучаемые геометрические 
объекты, используя бумагу, пластилин, 
проволоку и др. Выполнять перебор всех 
возможных вариантов для пересчѐта 
объектов или комбинаций, выделять 
комбинации, отвечающие заданным 
условиям. Вычислять факториалы. 
Использовать знания о зависимостях 
между величинами скорость, время, путь 
при решении текстовых задач. 
Анализировать и осмысливать текст 
задачи, переформулировать условие, 
извлекать необходимую информацию, 
моделировать   условие   с   помощью 
схем, рисунков, реальных предметов; 
строить логическую цепочку рас- 
суждений; критически оценивать 
полученный ответ, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. Выполнять 
прикидку и оценку в ходе вычислений 

4.20 Прямоугольный параллелепипед 1ч 

71 4.8 Прямоугольный параллелепипед, 

куб 

1 

4. 21 Объѐмы. Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда 
3ч 

72 4.9 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

73 4.10 Объем куба. Единицы измерения 

объемов 

1 

74 4.11 Подготовка к контрольной работе 1 

75 4.12 Контрольная работа № 6 по 

теме: «Площади и объемы» 

1 

§ 5.  Обыкновенные дроби 23 ч  
Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические 
фигуры, имеющие форму окружности, 
круга. Приводить примеры аналогов 
окружности, круга в окружающем мире 

Изображать         окружность         с 

использованием циркуля, шаблона. 

Моделировать изучаемые гео- 

метрические объекты, используя бумагу, 

проволоку и др. Верно использовать в 

речи термины окружность,  круг,  их  

радиус  и диаметр, дуга окружности. 

Моделировать в графической, пред- метной 

форме понятия и свойства, связанные с 

понятием доли, обыкновенной дроби. 

Берне использовать в речи термины: доля, 

обыкновенная дробь, числитель и 

знаменатель   дроби:    правильная   и 

5.22 Окружность и круг 2ч 

76 5.1 Анализ контрольной работы 

Окружность.  Круг. 

1 

77 5.2 Изображение окружности и круга 1 

5.23 Доли. Обыкновенные дроби 4ч 

78 5.3 Доли. Обыкновенные дроби 1 

79 5.4 Нахождение дроби от числа 1 

80 5.5 Нахождение целого по дроби 1 

III четверть  

81 5.6 Решение задач с дробными 

числами 

1 

5.24 Сравнение дробей 3ч 

82 5.7 Сравнение обыкновенных дробей 1 

83 5.8 Изображение дробных чисел на 

координатном луче 

1 



218 

 

84 5.9 Решение упражнений по теме 

«Сравнение дробей» 

1 

5.25 Правильные и неправильные дроби 2ч 

85 5.10 Правильные и неправильные 1 
 
  дроби  неправильная     дроби,     смешанное 

число. Грамматически верно читать 
записи дробей и выражений, 
содержащих обыкновенные дроби. 
Выполнять сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с одинаковыми 
знаменателями, преобразовывать 
неправильную дробь в смешанное число 
и смешанное число в неправильную 
дробь. Использовать свойство де- ления 
суммы на число для рационализации   
вычислений. Решать текстовые задачи 
ариф- метическими способами. 
Анализировать \, осмысливать текст 
задачи, переформулировав условие, 
извлекать  необходимую информацию 
моделировать условие с  помощью  
схем,  рисунков, реальных предметов; 
строить логическую цепочку 
рассуждений; критически оценивать 
полученный ответ, осуществлять 
самоконтроль проверяя ответ на 
соответствие условию. Выполнять 
прикидку и оценку в ходе вычисление 

86 5.11 Подготовка к контрольной работе 1 

87 5.12 Контрольная работа №7 по 

теме: «Обыкновенные дроби» 

1ч 

5.26 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 
3ч 

88 5.13 Анализ контрольной работы. 

Сложение дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 

89 5.14 Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 

90 5.15 Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями» 

арифметическим способом 

1 

5.27 Деление и дроби 2ч 

91 5.16 Деление и дроби 1 

92 5.17 Решение упражнений по теме 

«Деление и дроби» 

1 

5.28 Смешанные числа 2ч 

93 5.18 Смешанные числа. Выделение 

целой части из неправильной 

дроби 

1 

94 5.19 Представление смешанного числа 

в виде неправильной дроби 

1 

5.29 Сложение и вычитание смешанных чисел 3ч 

95 5.20 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 

96 5.21 Решение упражнений по теме: 

«Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

1 

97 5.22 Подготовка к контрольной работе 1 

98 5.23 Контрольная работа № 8 по 

теме: «Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

1ч 

§6.  Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
13 ч Записывать   и   читать   десятичные 

дроби. Представлять обыкновенные 
дроби в виде десятичных и десятичные в 
виде обыкновенных. Находить 
десятичные приближения 
обыкновенных дробей. Сравнивать и 
упорядочивать десятичные дроби. 
Выполнять сложение, вычитание и 
округление десятичных дробей. 
Выполнять   прикидку   и   оценку   в 
ходе вычислений. Использовать 
эквивалентные представления дробных  
чисел  при  их  сравнении, при 
вычислениях. Верно использо- вать в 

6.30 Десятичная запись дробных чисел 2ч 

99 6.1 Анализ контрольной работы 

.Десятичная запись дробных чисел 

1 

100 6.2 Представление обыкновенной 

дроби в виде десятичной и 

десятичной в виде обыкновенной 

1 

6.31 Сравнение десятичных дробей 3ч 

101 6.3 Сравнение десятичных дробей 1 
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102 6.4 Сравнение десятичных дробей на 

числовой оси 

1 речи термины: десятичная дробь, 
разряды десятичной дроби, разложение 
десятичной дроби по 
разрядам,   приближѐнное   значение 
числа с недостатком (с избытком), 103 6.5 Решение упражнений по теме: 

«Сравнение десятичных дробей» 

1 

 
6.32 Сложение и вычитание десятичных дробей 5ч округление    числа    до    заданного 

разряда.  Грамматически  верно читать 
записи выражений, содержащих 
десятичные дроби. Решать текстовые 
задачи арифмети- ческими  способами.  
Анализировать и осмысливать текст 
задачи, переформулировать условие, 
извлекать необходимую информацию, 
моделировать условие с помощью схем, 
рисунков, ре- альных предметов; 
строить логическую цепочку 
рассуждений; критически оценивать 
полученный ответ, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию 

104 6.6 Сложение десятичных дробей 1 

105 6.7 Вычитание десятичных дробей 1 

106 6.8 Решение текстовых задач на 

сложение и вычитание десятичных 

дробей 

1 

107 6.9 Разложение десятичной дроби по 

разрядам 

1 

108 6.10 Решение уравнений. 1 

6.33Приближѐнные значения чисел. Округление 

чисел 
2ч 

109 6.11 Приближенные значения чисел 1 

110 6.12 Округление десятичных дробей до 

заданного десятичного разряда 

 

111 6.13 Контрольная работа № 9 по 

теме: «Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1ч 

§7.  Умножение и деление десятичных дробей 26 ч Выполнять    умножение    и    деление 
десятичных дробей. Выполнять прикидку 
и оценку в ходе вычислений. Представлять 
обыкновенные дроби в виде десятичных с 
помощью деления числителя 
обыкновенной дроби на еѐ знаменатель. 
Использовать эквивалентные 
представления дробных чисел при их 
сравнении, при вычислениях. Решать 
задачи на дроби (в том числе задачи из 
реальной практики), использовать понятия 
сред- него арифметического, средней 
скорости и др. при решении задач. 
Приводить примеры конечных и 
бесконечных множеств. Анализировать и 
осмысливать текст задачи, 
переформулировать   условие, извлекать 
необходимую информацию, моделировать   
условие   с   помощью схем, рисунков, 
реальных предметов; строить логическую 
цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие условию. Выполнять 
прикидку и оценку в ходе вычислений. 
Читать и записывать числа в двоичной 
системе счисления 

7.34 Умножение десятичных дробей на 

натуральное число 

3 ч 

112 7.1 Анализ контрольной работы. 

Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа 

1 

113 7.2 Умножение десятичных дробей на 

10, 100, 1000 и т.д. 

1 

114 7.3 Решение упражнений по теме 

«Умножение десятичных дробей на 

натуральные числа» 

1 

7. 35 Деление десятичных дробей на натуральные 

числа 
5ч 

115 7.4 Деление десятичных дробей на 

натуральные числа 

1 

116 7.5 Решение упражнений по теме 

«Деление десятичных дробей на 

натуральные числа» 

1 

117 7.6 Деление десятичных дробей на 

10,100,1000 и т.д. 

1 

118 7.7 Решение текстовых задач и 

уравнений по теме : «Умножение и 

деление десятичных дробей на 

натуральные числа» 

1 

119 7.8 Подготовка к контрольной работе 1 
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120 7.9 Контрольная работа № 10 по 

теме: «Умножение и деление 

десятичных дробей на 

натуральные числа» 

1ч 

7.36 Умножение десятичных дробей 5ч 

121 7.10 Анализ контрольной работы. 

Умножение десятичных дробей 

1  

 
     

122 7.11 Умножение десятичных дробей на 

разрядную единицу 0,1;0,01;0,001 и 

т.д. 

1 

123 7.12 Умножение десятичных дробей по 

правилу-алгоритму 

1 

124 7.13 Решение текстовых задач на 

дроби 

1 

125 7.14 Решение текстовых задач с 

помощью составления уравнений 

1 

7.3 Деление на  десятичную  дробь 7ч 

126 7.15 Деление на десятичную дробь 1 

127 7.16 Деление десятичной  дроби  на 0,1; 

0,01; 0,001 и т.д. 

1 

128 7.17 Решение текстовых задач по теме 

«Деление десятичных дробей» 

1 

129 7.18 Нахождение значения выражения 1 

130 7.19 Решение уравнений 1 

IV четверть  

131 7.21 Решение более сложных 

уравнений 

1 

132 7.22 Решение текстовых задач из 

реальной практики 

1 

7.38  Среднее арифметическое 4 ч 

133 7.23 Среднее арифметическое 1 

134 7.24 Среднее арифметическое 

нескольких чисел. Решение 

текстовых задач 

1 

135 7.25 Нахождение средней скорости 1 

136 7.26 Чтение и запись чисел в двоичной 

системе счисления 

1 

137 7.27 Контрольная работа № 11 по 

теме: «Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1ч 

§ 8.  Инструменты для вычислений и измерений 17 ч  

8.39 Микрокалькулятор 2ч Объяснять,    что    такое    процент. 
Представлять  проценты в дробях  и 
дроби в процентах. Осуществлять поиск 
информации (в СМИ), со- держащей 
данные, выраженные в процентах, 
интерпретировать их. Решать задачи на 
проценты и дроби (в том числе задачи 
из реальной практики, используя при 

138 8.1 Анализ контрольной работы. 

Начальные сведения о 

вычислениях на калькуляторе. 

1 

139 8.2 Микрокалькулятор 1 

8.40 Проценты 5ч 
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140 8.3 Проценты. Основные задачи на 

проценты 

1 необходимости калькулятор). 
Проводить несложные исследова- ния, 
связанные со свойствами дробных  
чисел,  опираясь  на числовые  
эксперименты  (в  том числе с 
использованием калькулятора, 
компьютера). 
Выполнять   прикидку  и   оценку  в 
ходе  вычислений.  Распознавать  на 

141 8.4 Нахождение процентов от числа 1 

142 8.5 Нахождение целого по его 

проценту 

1 

143 8.6 Нахождение процентного 

соотношения двух величин 

1 

 
144 8.7 Решение задач на проценты 1 чертежах, рисунках, в окружающем 

мире разные виды углов. Приводить 
примеры аналогов этих геометрических  
фигур  в окружающем  мире.  
Изображать углы от руки и с 
использованием чертѐжных 
инструментов. Изображать углы на 
клетчатой бумаге. Моделировать 
различные виды углов. Верно 
использовать в речи термины: угол, 
стороны угла, вершина угла, 
биссектриса угла; прямой угол, острый,        
тупой, развѐрнутый углы;       
чертѐжный треугольник, транспортир. 
Измерять с помощью инструментов и 
сравнивать величины углов. Строить 
углы заданной величины с помощью 
транспортира. Извлекать информацию 
из таблиц и диаграмм, выполнять 
вычисления по таблич- ным данным, 
сравнивать величины, находить 
наибольшие и наименьшие значения и 
др. Выполнять сбор информации в 
несложных случаях, организовывать 
информацию в виде таблиц и диаграмм, 
в том числе с помощью компьютерных 
программ. Приводить примеры 
несложных классификаций из 
различных областей жизни 

145 8.8 Контрольная работа №12 по 

теме: «Проценты. Основные 

задачи на проценты» 

1ч 

8.41 Угол. Прямой и развѐрнутый угол. Чертѐжный 

треугольник 
3ч 

146 8.9 Анализ контрольной работы. 

Угол. 

1 

147 8.10 Виды углов. 1 

148 8.11 Чертежный треугольник 1 

8.42 Измерение углов. Транспортир 3ч 

149 8.12 Градусная мера угла Измерение 

углов транспортиром 

1 

150 8.13 Построение угла заданной 

величины 

1 

151 8.14 Измерение углов. Сравнение 

углов заданной величины 

1 

8.43 Круговые диаграммы 2ч 

152 8.15 Круговые диаграммы 1 

153 8.16 Примеры таблиц и диаграмм. 

Подготовка к контрольной 

работе 

1 

154 8.17 Контрольная работа №13 по 

теме: «Угол. Измерение и 

построение углов » 

1ч 

§9.  Повторение. 16 ч  

9.1Натуральные и дробные числа 5ч 

155 9.1 Натуральные числа. Действия с 

натуральными числами и их 

свойства 

1 

156 9.2 Площади и объемы 1 

157 9.3 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

1 

158 9.4 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 

159 9.5 Угол. Измерение углов. 

Диаграммы 

1 

9.2 Десятичные дроби 11ч 

160 9.6 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 

161 9.7 Умножение и деление 

десятичных дробей 

1 
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162 9.8 Применение распределительного 

закона при упрощении 

выражений 

1 

163 9.9 Упрощение выражений: 

раскрытие скобок: 

1 

164 9.10 Решение уравнений 1 

165 9.11 Решение сложных уравнений 1 

166 9.12 Решение текстовых задач 1 

167 9.13 Проценты. Основные задачи на 1 
 
  проценты   

168 9.14 Контрольная работа № 14: 

«Итоговая контрольная работа за 

курс математики 5-го кл. » 

1 

169 9.15 Анализ контрольной работы 1 

170 9.16 Итоговый урок за год 1 

   

Итого 

170ч 

 

6 класс - 5 часов в неделю 

 

№ 

урока 

№ 

уро 

ка 

 

Содержание учебного материала 

(разделы, темы) 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) 

§ 1.  Делимость чисел. 20 Формулировать             определения 
делителя и кратного, простого и 
составного числа, свойства и признаки 
делимости. Доказывать и опровергать с 
помощью контрпримеров утверждения 
о де- лимости чисел. Классифицировать 
натуральные числа (чѐтные и нечѐтные, 
по остаткам от деления на 3    и т. п.).    
Исследовать простейшие числовые 
закономерности, проводить числовые 
эксперименты (в том числе с 
использованием калькулятора, 
компьютера). Верно использовать в 
речи термины: делитель, кратное, 
наибольший общий делитель, 
наименьшее общее кратное, простое 
число, составное число,  чѐтное  число,  
нечѐтное число,  взаимно  простые  
числа, числа-близнецы, разложение 
числа на простые множители. Решать 
текстовые задачи арифметическими 
способами.  Выполнять  перебор всех 
возможных вариантов для пересчѐта  
объектов  или комбинаций, выделять 
комбинации, отвечающие заданным 
условиям. Вычислять факториалы. 
Находить объединение и пересечение 
конкретных множеств. Приводить 
примеры  несложных классификаций 
из различных областей жизни. 
Иллюстрировать теоретико-
множественные и логические понятия с 
помощью диаграмм Эйлера — Венна 

1. 1Делители и кратные 3ч 

1. 1.1. Делители и кратные. 1 

2. 1.2. Нахождение    делителей    и    кратных 

чисел. 

1 

3. 1.3. Решение комбинаторных задач 1 

1.2 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3ч 

4. 1.4. Признаки делимости на 10. 1 

5. 1.5. Признаки делимости на 5. 1 

6. 1.6. Признаки делимости на 2 1 

1.3 Признаки делимости на 9 и на 3 2ч 

7. 1.7. Признаки делимости на 9 и на 3. 1 

8. 1.8. Решение       упражнений       по       теме 

«Признаки делимости на 9 и на 3». 

1 

1.4 Простые и составные числа 2ч 

9. 1.9. Простые и составные числа. 1 

10. 1.10 Решение упражнений по теме 

«Простые и составные числа». 

1 

1.5 Разложение на простые множители 2ч 

11. 1.11 Разложение на простые множители. 1 

12. 1.12 Решение   упражнений   на   разложение 

чисел на простые множители. 

1 

1.6 Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа 

3ч 

13. 1.13 Наибольший общий делитель. 1 

14. 1.14 Взаимно простые числа. 1 
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15. 1.15 Решение   текстовых    задач   по    теме 

«Наибольший общий делитель». 

1 

1.7 Наименьшее общее кратное 4ч 

16. 1.16 Наименьшее общее кратное. 1 

17. 1.17 Решение   текстовых    задач   по    теме 

«Наименьшее общее кратное» 

1 

18. 1.18 Нахождение НОД и НОК двух и более 

чисел. 

1  

 
19. 1.19 Подготовка к контрольной работе. 1  

20. 1.20 Контрольная работа № 1  по теме 

«Делимость чисел». 

1ч 

§2. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

22ч  
Формулировать основное свойство 
обыкновенной дроби, правила 
сравнения, сложения и вычитания 
обыкновенных дробей. 
Преобразовывать обыкновенные 
дроби, сравнивать и упорядочивать их. 
Выполнять сложение и вычита- ние 
обыкновенных дробей и смешанных 
чисел. Грамматически верно читать 
записи неравенств, содержащих 
обыкновенные дроби, суммы и 
разности обыкновенных дробей. 
Решать текстовые задачи 
арифметическими способами. 
Анализировать  и  осмысливать текст 
задачи, переформулировать условие, 
извлекать необходимую информацию,   
моделировать условие  с  помощью  
схем, рисунков, реальных предметов; 
строить логическую цепочку 
рассуждений;   критически оценивать 
полученный ответ, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. Выполнять 
прикидку и оценку в ходе вычислений. 
Выполнять перебор всех воз- можных 
вариантов для пересчѐта объектов  или  
комбинаций, выделять комбинации, 
отвечающие заданным условиям. 
Вычислять факториалы 

2.8Основное свойство дроби 2ч 

21. 2.1 Анализ контрольной работы. Основное 

свойство дроби. 

1 

22. 2.2 Решение       упражнений       по       теме 

«Основное свойство дроби». 

1 

2.9 Сокращение дробей 3ч 

23. 2.3 Сокращение дробей. 1 

24. 2.4 Решение текстовых задач на части. 1 

25. 2.5 Сокращение   дробей   с   применением 

распределительного свойства. 

1 

2.10 Приведение дробей к общему знаменателю 3ч 

26. 2.6 Приведение       дробей       к       общему 

знаменателю. 

1 

27. 2.7 Понятие      о      наименьшем      общем 

знаменателе. 

1 

28. 2.8 Решение упражнений по теме 

«Приведение      дробей      к      общему 

знаменателю». 

1 

2.11  Сравнение,  сложение  и  вычитание  дробей  с 

разными знаменателями. 

6ч 

29. 2.9 Сравнение       дробей       с       разными 

знаменателями. 

1 

30. 2.10 Сложение    и    вычитание    дробей    с 

разными знаменателями. 

1 

31. 2.11 Решение упражнений на сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1 

32. 2.12 Совместные  действия  на  сложение  и 

вычитание дробей. 

1 

33. 2.13 Решение текстовых задач на сложение и 

вычитание       дробей       с       разными 

знаменателями. 

1 

34. 2.14 Подготовка к контрольной работе 1 

35. 2.15 Контрольная работа № 2 по теме 

«Сложение и вычитание дробей». 

1ч 

2.12 Сложение и вычитание смешанных чисел 6ч 
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36. 2.16 Анализ контрольной работы. Сложение 

смешанных чисел. 

1 

37. 2.17 Вычитание смешанных чисел. 1 

38. 2.18 Решение упражнений на сложение и 

вычитание смешанных чисел. 

1 

39. 2.19 Решение уравнений. 1 

40. 2.20 Решение текстовых задач на 

совместную работу, на движение. 

1  

 
41. 2.21 Подготовка к контрольной работе 1  

42. 2.22 Контрольная работа № 3 по теме 

«Действия со смешанными числами». 

1ч 

§ 3.Умножение и деление обыкновенных дробей. 32  
Формулировать                    правила 
умножения             и             деления 
обыкновенных  дробей.  Выполнять 
умножение             и             деление 
обыкновенных           дробей           и 
смешанных чисел. Находить дробь от  
числа  и  число  по  его  дроби. 
Грамматически       верно       читать 
записи   произведений   и   частных 
обыкновенных     дробей.     Решать 
текстовые                                задачи 
арифметическими способами. 
Проводить                      несложные 
исследования,       связанные       со 
свойствами       дробных       чисел, 
опираясь            на            числовые 
эксперименты   (в   том   числе   с 
использованием        калькулятора, 
компьютера).      Исследовать      и 
описывать     свойства     пирамид, 
призм,    используя    эксперимент, 
наблюдение,  измерение,  модели- 
рование.                     Использовать 
компьютерное   моделирование   и 
эксперимент для изучения свойств 
этих     объектов.     Моделировать 
пирамиды,     призмы,     используя 
бумагу,  пластилин,  проволоку  и др.                             
Изготавливать пространственные     
фигуры     из развѐрток; распознавать 
развѐртки пирамиды,  призмы  (в  
частности, куба,                       
прямоугольного параллелепипеда). 
Распознавать на чертежах,            
рисунках,            в окружающем     
мире     пирамиды, призмы.     
Приводить     примеры аналогов    
этих    геометрических фигур в 
окружающем мире 

3.13  Умножение дробей. 4ч 

43. 3.1 Анализ           контрольной           работы. 

Умножение дробей. 

1 

44. 3.2 Умножение    дроби    на    натуральное 

число. 

1 

45. 3.3 Итоговый    урок    по    материалам    1 

четверти 
1ч 

IIчетверть 

46. 3.4 Умножение смешанных чисел. 1 

47. 3.5 Решение      упражнений      по      теме: 

«Умножение дробей». 

1 

3.14 Нахождение дроби от числа 4ч 

48. 3.6 Нахождение дроби от числа. 1 

49. 3.7 Решение  задач  по  теме  «Нахождение 

дроби от числа». 

1 

50. 3.8 Нахождение процентов от числа. 1 

51. 3.9 Решение текстовых задач на проценты. 1 

3.15    Применение    распределительного    свойства 

умножения 

5ч 

52. 3.10 Применение             распределительного 

свойства умножения 

1 

53. 3.11 Умножение смешанного числа на 

натуральное число. 

 

54. 3.12 Вынесение     общего     множителя     за 

скобки. 

1 

55. 3.13 Упрощение       выражений.       Решение 

уравнений. 

1 

56. 3.14 Решение        текстовых        задач        на 

применение    свойств    действий    над 

числами. 

1 

57. 3.15 Контрольная работа № 4 по теме 

«Умножение дробей». 

1ч 

3.16  Взаимно обратные числа 2ч 
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58. 3.16 Анализ контрольной работы. Взаимно 

обратные числа. 

1 

59. 3.17 Запись  числа,  обратного  смешанному 

числу. 

1 

3.17    Деление 5ч 

60. 3.18 Деление обыкновенных дробей. 1 

61. 3.19 Решение     упражнений     на     деление 

дробей. 

1 

62. 3.20 Решение уравнений. 1  

 
63. 3.21 Решение текстовых задач по теме 

«Деление дробей». 

1  

64. 3.22 Подготовка к контрольной работе. 1 

65. 3.23 Контрольная работа № 5 по теме 

«Деление дробей». 

1ч 

3.18 Нахождение числа по его дроби 5ч 

66. 3.24 Нахождение числа по его дроби. 1 

67. 3.25 Нахождение числа по данному 

значению его процентов. 

1 

68. 3.26 Решение текстовых задач на части. 1 

69. 3.27 Решение текстовых задач на проценты. 1 

70. 3.28 Решение       упражнений       по       теме 

«Нахождение числа по его дроби». 

1 

3.19    Дробные выражения 3ч 

71. 3.29 Дробные выражения. 1 

72. 3.30 Нахождение значения дробного 

выражения. 

1 

73. 3.31 Подготовка к контрольной работе. 1 

74. 3.32 Контрольная работа №6  по теме 

«Дробные выражения». 

1ч 

§4. Отношения и пропорции. 19 
 
Верно использовать в речи термины: 
отношение чисел, отношение величин, 
взаимно обратные отношения, 
пропорция, основное свойство верной 
пропорции, прямо пропорциональные 
величины, обратно пропорциональные 
величины, масштаб, длина 
окружности, площадь круга, шар и 
сфера,  их  центр,  радиус  и диаметр. 
Использовать понятия отношения и 
пропорции при реше- нии задач. 
Приводить примеры использования 
отношений в практике. Использовать 
понятие масштаб при решении 
практических задач. Вычислять длину 
окружности и площадь круга, 
используя знания о приближѐнных 
значениях чисел. Решать   задачи   на   
проценты   и дроби составлением 
пропорции (в том числе задачи из 
реальной практики, используя при 
необходимости калькулятор) 

4.20. Отношения. 5ч 

75. 4.1 Отношения. 1 

76. 4.2 Взаимно обратные отношения. 1 

77. 4.3 Решение задач на части. 1 

78. 4.4 Решение задач на проценты. 1 

79. 4.5. Решение       упражнений       по       теме 

«Отношения» 

1 

80. 4.6 Повторение. Решение задач .Обобщение 

материала II xчетверти 
1ч 

III четверть 

4.21. Пропорции. 2ч 

81. 4.7 Пропорции.        Основное        свойство 

пропорции. 

1 
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82. 4.8 Решение       упражнений       по       теме 

«Пропорции». 

1 

4.22    Прямая    и    обратная    пропорциональные 

зависимости 

3ч 

83. 4.9 Прямая пропорциональная зависимость. 1 

84. 4.10 Обратная                     пропорциональная 

зависимость. 

1 

85. 4.11 Решение упражнений по теме «Прямая 

и         обратная         пропорциональные 

1  

 
  зависимости».   

86. 4.12 Контрольная работа № 7 по теме 

«Отношения». 

1ч 

4.23 Масштаб 2ч 

87. 4.13 Анализ контрольной работы. Масштаб. 1 

88. 4.14 Решение       упражнений       по       теме 

«Масштаб». 

1 

4.24 Длина окружности и площадь круга 2ч 

89. 4.15 Длина окружности. 1 

90. 4.16 Площадь круга. 1 

4.25 Шар 2ч 

91. 4.17 Шар. 1 

92. 4.18 Подготовка к контрольной работе. 1 

93. 4.19 Контрольная работа № 8 по теме 

«Пропорция». 

1ч 

§5. Положительные и отрицательные числа. 13ч  
 
 
Верно использовать в речи термины: 
координатная прямая, координата 
точки на прямой, поло- жительное 
число, отрицательное число, 
противоположные числа, целое число, 
модуль числа. Приводить  примеры 
использования  в  окружающем мире 
положительных и отрицательных чисел 
(температура, выигрыш-проигрыш, 
выше-ниже уровня моря и т. п.). 
Изображать точками координатной 
прямой положительные и 
отрицательные рациональные числа. 
Характеризовать множество целых 
чисел. Сравнивать положительные и 
отрицательные числа. Грамматически 
верно читать записи выражений, 
содержащих положительные и 
отрицательные числа. Моделировать 
цилиндры, конусы, используя бумагу, 
пластилин, проволоку и др. 
Изготавливать пространственные 
фигуры из развѐрток; распознавать 
развѐртки цилиндра, конуса. 
Распознавать на чертежах, рисунках, в 
окружающем мире цилиндры, конусы. 
Приводить примеры аналогов этих 

5.26 .  Координаты на прямой. 3ч 

94. 5.1 Анализ           контрольной           работы. 

Координаты на прямой. 

1 

95. 5.2 Изображение  точек  на    координатной 

прямой.  Координата точки. 

1 

96. 5.3 Решение       упражнений       по       теме 

«Координаты на      прямой». 

1 

5.27  Противоположные числа 2ч 

97. 5.4 Противоположные числа. 1 

98. 5.5 Целые числа. 1 

5.28 Модуль числа 2ч 

99. 5.6 Модуль  числа  и  его  геометрический 

смысл. 

1 

100. 5.7 Решение упражнений по теме «Модуль 

числа». 

1 

5.29. Сравнение чисел. 3ч 

101. 5.8 Сравнение чисел. 1 

102. 5.9 Сравнение отрицательных чисел. 1 
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103. 5.10 Решение       упражнений       по       теме 

«Сравнение чисел». 

1 геометрических фигур в окружающем 
мире. Соотносить пространственные 
фигуры с их проекциями на плоскости. 

5.30.  Изменение величин 2ч 

104. 5.11 Изменение величин. 1 

105. 5.12 Подготовка к контрольной работе. 1 

106. 5.13 Контрольная работа № 9 по теме 

«Положительные и отрицательные 

числа». 

1ч 

§6.Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел. 

11ч 
 
Формулировать              правила 
сложения        и         вычитания 

 
6.31.  Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

2ч положительных                         и 
отрицательных чисел. Выпол- нять 
сложение и вычитание 
положительных и отрицательных 
чисел. Грамматически верно 
читать записи сумм и разностей, 
содержащих положительные и 
отрицательные числа. Читать и 
записывать буквенные выражения, 
составлять буквенные выражения 
по условиям задач. Вычислять 
числовое значение буквенного 
выражения при заданных 
значениях букв. Составлять 
уравнения по условиям задач. 
Решать простейшие уравнения на 
основе зависимостей между 
компонентами арифметических 
действий. Находить длину отрезка 
на координатной прямой, зная 
координаты концов этого отрезка. 
Распознавать на чертежах, 
рисунках, в окружающем мире 
призмы, цилиндры, пирамиды, 
конусы. Решать текстовые задачи 
арифметическими способами 

107. 6.1 Анализ контрольной работы. Сложение 

чисел с помощью координатной 

прямой. 

1 

108. 6.2 Решение       упражнений       по       теме 

«Сложение чисел». 

1 

6.32.          Сложение отрицательных чисел 2ч 

109. 6.3 Сложение отрицательных чисел. 1 

110. 6.4 Решение       упражнений       по       теме 

«Сложение отрицательных чисел». 

1 

6.33.         Сложение чисел с разными знаками 3ч 

111. 6.5 Сложение чисел с разными знаками. 1 

112. 6.6 Вычисление числового значения 

буквенного выражения 

1 

113. 6.7 Решение упражнений на сложение 

отрицательных чисел. 

1 

6.34.          Вычитание 3ч 

114. 6.8 Вычитание отрицательных чисел. 1 

115. 6.9 Длина отрезка на координатной прямой. 1 

116. 6.10 Подготовка к контрольной работе. 1 

117. 6.11 Контрольная работа № 10  по теме 

«Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел». 

1ч 

§7. Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел. 

12 
 
Формулировать правила 
умножения и деления 
положительных и отрицательных 
чисел. Вы- полнять  умножение и  
деление положительных и 
отрицательных чисел. Вычислять 
числовое значение дробного 
выражения. Грамматически верно 
читать записи  произведений  и 
частных, содержащих 
положительные  и отрицательные 
числа. Характеризовать множество 
рациональных чисел. Читать и 
записывать буквенные вы- 
ражения, составлять буквенные 
выражения по условиям задач. 

7.35. Умножение 3ч 

118. 7.1 Анализ контрольной работы. 

Умножение положительных и 

отрицательных чисел. 

1 

119. 7.2 Умножение отрицательных чисел. 1 

120. 7.3 Решение       упражнений       по       теме 

«Умножение чисел». 

1 

7.36. Деление 3ч 

121. 7.4 Деление отрицательных чисел. 1 
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122. 7.5 Деление чисел с разными знаками. 1 Вычислять числовое значение 
буквенного выражения при 
заданных значениях букв. 
Формулировать и записывать с 
помощью букв свойства действий с 
рациональными числами, 
применять их для преобразования 
числовых выражений. Составлять 

123. 7.6 Решение        задач        арифметическим 

способом 

1 

7.37.  Рациональные числа 2ч 

124. 7.7 Понятие о рациональном числе. 

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

1 

125. 7.8 Подготовка к контрольной работе. 1 

126. 7.9 Контрольная работа № 11 по теме 

«Умножение и деление 

1ч уравнения  по  условиям  задач. 

 
  положительных и отрицательных 

чисел». 

 Решать  простейшие  уравнения 
на основе зависимостей между 
компонентами арифметических 
действий. Решать текстовые 
задачи арифметическими 
способами. Решать логические 
задачи с помощью графов 

7.38 Свойства действий с рациональными числами 3ч 

127. 7.10 Анализ контрольной работы. Свойства 

действий с рациональными числами. 

1 

128. 7.11 Сравнение обыкновенных и 

десятичных дробей. 

1 

129. 7.12 Применение законов арифметических 

действий для рационализации 

вычислений. 

1 

§     8.  Решение уравнений. 15 Верно     использовать     в     речи 
термины: коэффициент, раскрытие 
скобок, подобные слагаемые, 
приведение подобных слагаемых, 
корень уравнения, линейное уравнение. 
Грамматически верно читать записи 
уравнений. Раскрывать скобки, 
упрощать выражения, вычислять 
коэффициент выражения. Решать 
уравнения умножением или делением 
обеих его частей на одно и то же не 
равное  нулю  число  путѐм переноса 
слагаемого из одной части уравнения 
в другую. Решать текстовые задачи с 
помощью уравнений. Решать 
текстовые задачи арифметическими 
способами. Приводить примеры 
конечных и бесконечных множеств. 
Решать логические задачи с помощью 
графов 

8. 39. Раскрытие скобок. 2ч 

130. 8.1 Раскрытие скобок. 1 

4 четверть 

131. 8.2 Упрощение выражений. 1 

Уроки обобщения и повторения по материалу III 

четверти 

2ч 

132. 8.3 Решение уравнений 1 

133. 8.4 Решение упражнений по теме 

«Раскрытие скобок». 

1 

8.40.  Коэффициент 2ч 

134. 8.5 Коэффициент. 1 

135. 8.6 Упрощение выражений, нахождение 

значения выражения. 

1 

8.41. Подобные слагаемые 3ч 

136. 8.7 Подобные слагаемые. 1 

137. 8.8 Раскрытие скобок, вынесение общего 

множителя за скобки. 

1 

138. 8.9 Подготовка к контрольной работе. 1 

139. 8.10 Контрольная работа № 12  по теме 

«Раскрытие скобок». 

1ч 

8. 42. Решение уравнений. 4ч 

140. 8.11 Анализ контрольной работы. Решение 

уравнений. 

1 

141. 8.12 Свойства уравнений. 1 
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142. 8.13 Решение задач с помощью  составления 

уравнения. 

1 

143. 8.14 Подготовка к контрольной работе. 1 

144. 8.15 Контрольная работа № 13  по теме 

«Решение уравнений». 

1ч 

§  9.     Координаты на плоскости. 13 
 
 
 
 

Верно использовать в речи 
термины: перпендикулярные 
прямые, параллельные прямые, 
координатная плоскость, ось 

9.43. Перпендикулярные прямые 2ч 

145. 9.1 Анализ контрольной работы. 

Перпендикулярные прямые. 

1 

146. 9.2 Построение  перпендикулярных 

прямых с помощью угольника и 

1 
 

абсцисс,          ось          ординат, 

 
  линейки.  столбчатая диаграмма, график. 

Объяснять, какие прямые называют    
перпендикулярными и какие — 
параллельными, формулировать их 
свойства. Строить 
перпендикулярные и параллельные 
прямые с помощью чертѐжных 
инструментов. Строить на 
координатной  плоскости  точки и 
фигуры по заданным координатам; 
определять координаты точек. 
Читать графики простейших 
зависимостей. Решать текстовые 
задачи арифметическими 
способами. Анализировать и ос- 
мысливать текст задачи, 
переформулировать условие, 
извлекать необходимую 
информацию, моделировать 
условие с помощью схем, рисунков, 
реальных предметов; строить 
логическую цепочку рассуждений; 
критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 

9.44 . Параллельные прямые 2ч 

147. 9.3 Параллельные прямые. 1 

148. 9.4 Построение  параллельных прямых с 

помощью угольника и линейки. 

1 

9.45.  Координатная плоскость 3ч 

149. 9.5 Координатная плоскость. 1 

150. 9.6 Построение точки по ее координатам. 1 

151. 9.7 Построения на координатной 

плоскости. 

1 

9.46. Столбчатые диаграммы 2ч 

152. 9.8 Столбчатые диаграммы. 1 

153. 9.9 Построение столбчатых диаграмм. 1 

9.47.  Графики 3ч 

154. 9.10 Графики. 1 

155. 9.11 Чтение графиков простейших 

зависимостей 

1 

156. 9.12 Решение упражнений по теме 

«Координаты на плоскости». 

1 

157. 9.13 Контрольная работа № 14  по теме 

«Координаты на плоскости». 

1ч 

10.     Повторение. 13  

10. 1. Действия с дробями. 6 

158. 10.1 Анализ контрольной работы. 

Признаки делимости. 

1 

159. 10.2 Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. 

1 

160. 10.3 Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

1 

161. 10.4 Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 

1 

162. 10.5 Отношения и пропорции. 1 

163. 10.6 Проценты. Решение задач. 1 

10. 2. Положительные и отрицательные числа. 7 

164. 10.7 Сложение отрицательных чисел. 1 
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165. 10.8 Сложение положительных и 

отрицательных чисел. 

1 

166. 10.9 Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел. 

1 

167. 10.10 Раскрытие скобок. Решение 

уравнений различными приемами. 

1 

168. 10.11 Приведение подобных слагаемых. 1 

169. 10.12 Контрольная работа № 15 по теме 

«Повторение» 

1ч 

170. 10.13 Анализ контрольной работы. 1 

  ИТОГО: 170  

 
 
 

VII.   Учебно-методическое обеспечение  и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 
 

1.  Математика.  5  класс.    Учебник  для  общеобразовательных  учреждений.  Н.Я. 

Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М.:Мнемозина, 2013. 

2. Федеральный   государственный образовательный   стандарт основного общего 

образования. 

3.  А.С. Чесноков, К.И. Нешков Дидактические материалы по математике 5 класс — М.: 

Просвещение, 2007—2008. 

4.  Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2012. 
 

5. Жохов В.И. Контрольные работы по математике.   Пособие. 5 класс. – М.: Мнемозина, 

2011. 

6.  Попов  М.А.  Дидактические  материалы  по  математике.  5  класс.  К  учебнику 
 

Н.Я.Виленкина и др. – Экзамен, 2012. 
 

7.  Жохов,   В.   И.   Преподавание   математики   в   5   и   6   классах:   методические 

рекомендации для учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - М.: 

Мнемозина, 2008. 

8.  Жохов,  В.  И.  Математические  диктанты.  5  класс:  пособие  для  учителей  и учащихся / 

В. И. Жохов, И. М. Митяева. М . : Мнемозина, 2011. 

9.  Рудницкая, В. Н. Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1: учебное пособие для 

образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М . : Мнемозина, 2011. 

10. Рудницкая, В. Я Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 2: учебное пособие для 

образовательных учреждений / В. Н. Рудницкая. - М: Мнемозина, 2011. 

Электронные учебные пособия: 

1.  Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для 

основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 

2.  Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО 

«Дрофа», ООО «ДОС», 2003. 

Интернет-ресурсы: 

1.   «Я иду на урок математики (методические разработки)» – Режим доступа : 
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www.festival.1september.ru 

2.   Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия «Математика. 5 класс» (CD). 

2. Наглядная математика(СD) 

Наглядные пособия: 

1. Портреты великих ученых-математиков. 

2.Демонстрационные таблицы по темам: «Десятичные дроби», «Сравнение, сложение и 

вычитание  дробей  с  разными  знаменателями»,  «Прямоугольный  параллелепипед»,  «Углы», 

«Диаграммы». 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
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Технические средства обучения: 

1.  Интерактивная доска. 

2.  Компьютер. 

Учебно-практическое оборудование: 

Аудиторная  доска  с  магнитной  поверхностью  и  набором  приспособлений  для 

крепления таблиц, схем. 

Цифровые образовательные ресурсы 
 

 5  класс  
 

№ 
 
п/п 

Тема ЦОР 

§1 Натуральные 
 
числа и шкалы 

1.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3065dc01-17ed-4d68- 
 

94b7-c844fb0326d4/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 
 

618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 
 

2.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9d616141-8c57-452b- 
 

806a-fc9ee333b474/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 
 

618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 
 

3.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6848ab98-40c0-464b- af3e-

c8d0adefbf05/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 

618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 
 

4.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e06c6fcb-5cce-41b0- 
 

9a65-8c480eef945c/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 
 

618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 

§2 Сложение      и 
 
вычитание 

натуральных чисел 

1.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/59c41df7-9e48-4dbd- 
 

88f5-7ae136847733/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 
 

618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 
 

2.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ef80122d-4f5b-495b- b150-

5a7e8e962be0/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 

618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 

  3.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/066de482-7162-40b8- 
 

bb1f-8037de59f75f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 
 

618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16http://sch ool-

collection.edu.ru/catalog/res/066de482-7162-40b8-bb1f- 

8037de59f75f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 
 

618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 
 

4.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b1c3cbae-52be-482b- ab31-

5c69004c2641/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 

 

1.%20%20%20http:/school-collection.edu.ru/catalog/res/3065dc01-17ed-4d68-
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3065dc01-17ed-4d68-94b7-c844fb0326d4/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3065dc01-17ed-4d68-94b7-c844fb0326d4/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9d616141-8c57-452b-806a-fc9ee333b474/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9d616141-8c57-452b-806a-fc9ee333b474/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/9d616141-8c57-452b-806a-fc9ee333b474/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6848ab98-40c0-464b-af3e-c8d0adefbf05/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6848ab98-40c0-464b-af3e-c8d0adefbf05/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6848ab98-40c0-464b-af3e-c8d0adefbf05/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/6848ab98-40c0-464b-af3e-c8d0adefbf05/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e06c6fcb-5cce-41b0-9a65-8c480eef945c/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e06c6fcb-5cce-41b0-9a65-8c480eef945c/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e06c6fcb-5cce-41b0-9a65-8c480eef945c/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/59c41df7-9e48-4dbd-88f5-7ae136847733/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/59c41df7-9e48-4dbd-88f5-7ae136847733/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/59c41df7-9e48-4dbd-88f5-7ae136847733/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ef80122d-4f5b-495b-b150-5a7e8e962be0/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ef80122d-4f5b-495b-b150-5a7e8e962be0/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ef80122d-4f5b-495b-b150-5a7e8e962be0/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/ef80122d-4f5b-495b-b150-5a7e8e962be0/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/066de482-7162-40b8-bb1f-8037de59f75f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16http://school-collection.edu.ru/catalog/res/066de482-7162-40b8-bb1f-8037de59f75f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/066de482-7162-40b8-bb1f-8037de59f75f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16http://school-collection.edu.ru/catalog/res/066de482-7162-40b8-bb1f-8037de59f75f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/066de482-7162-40b8-bb1f-8037de59f75f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16http://school-collection.edu.ru/catalog/res/066de482-7162-40b8-bb1f-8037de59f75f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/066de482-7162-40b8-bb1f-8037de59f75f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16http://school-collection.edu.ru/catalog/res/066de482-7162-40b8-bb1f-8037de59f75f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/066de482-7162-40b8-bb1f-8037de59f75f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16http://school-collection.edu.ru/catalog/res/066de482-7162-40b8-bb1f-8037de59f75f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/066de482-7162-40b8-bb1f-8037de59f75f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16http://school-collection.edu.ru/catalog/res/066de482-7162-40b8-bb1f-8037de59f75f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/066de482-7162-40b8-bb1f-8037de59f75f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16http://school-collection.edu.ru/catalog/res/066de482-7162-40b8-bb1f-8037de59f75f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b1c3cbae-52be-482b-ab31-5c69004c2641/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b1c3cbae-52be-482b-ab31-5c69004c2641/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b1c3cbae-52be-482b-ab31-5c69004c2641/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
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  618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 
 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dbe9c17d-1e57-48d8- ba13-

6b613e63171f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 

618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 

§3  
 
Умножение   и 

деление натуральных 

чисел 

1.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/421f32f5-0427-4534- 
 

8c7d-e147292d9b9f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 
 

618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 
 

2.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2dcef126-dc2d-4c1a- a4ad-

999cbf025a62/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 

618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 

§4 Площади        и 
 
объемы 

1.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/21e56bf9-6549-4594- 
 

acbf-927f7036adb9/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 
 

618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 
 

2.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5ecbed3a-1440-44c1- 
 

9f00-98302ca135e4/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 
 

618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 

§5 Обыкновенные 
 
дроби 

1.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2da32654-1a73-483b- 
 

a862-9e545b4f3c67/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 
 

618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 
 

2.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3aca055e-0ded-4b31- bab9-

62f21510a3b3/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 

618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 
 

3.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/03a47a5f-14e3-4a2b- 
 

87ac-42cdc3a10a29/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 
 

618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 

  4.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f- 
 

bbd4- 
 

618ad7929e22/113944/?interface=pupil&class=47&subject=16 
 

5.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f- bbd4- 

618ad7929e22/113947/?interface=pupil&class=47&subject=16 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/b1c3cbae-52be-482b-ab31-5c69004c2641/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dbe9c17d-1e57-48d8-ba13-6b613e63171f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dbe9c17d-1e57-48d8-ba13-6b613e63171f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dbe9c17d-1e57-48d8-ba13-6b613e63171f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dbe9c17d-1e57-48d8-ba13-6b613e63171f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/421f32f5-0427-4534-8c7d-e147292d9b9f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/421f32f5-0427-4534-8c7d-e147292d9b9f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/421f32f5-0427-4534-8c7d-e147292d9b9f/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2dcef126-dc2d-4c1a-a4ad-999cbf025a62/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2dcef126-dc2d-4c1a-a4ad-999cbf025a62/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2dcef126-dc2d-4c1a-a4ad-999cbf025a62/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2dcef126-dc2d-4c1a-a4ad-999cbf025a62/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/21e56bf9-6549-4594-acbf-927f7036adb9/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/21e56bf9-6549-4594-acbf-927f7036adb9/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/21e56bf9-6549-4594-acbf-927f7036adb9/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5ecbed3a-1440-44c1-9f00-98302ca135e4/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5ecbed3a-1440-44c1-9f00-98302ca135e4/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/5ecbed3a-1440-44c1-9f00-98302ca135e4/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2da32654-1a73-483b-a862-9e545b4f3c67/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2da32654-1a73-483b-a862-9e545b4f3c67/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/2da32654-1a73-483b-a862-9e545b4f3c67/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3aca055e-0ded-4b31-bab9-62f21510a3b3/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3aca055e-0ded-4b31-bab9-62f21510a3b3/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3aca055e-0ded-4b31-bab9-62f21510a3b3/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3aca055e-0ded-4b31-bab9-62f21510a3b3/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/03a47a5f-14e3-4a2b-87ac-42cdc3a10a29/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/03a47a5f-14e3-4a2b-87ac-42cdc3a10a29/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/03a47a5f-14e3-4a2b-87ac-42cdc3a10a29/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113944/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113944/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113944/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113947/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113947/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113947/?interface=pupil&class=47&subject=16
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§6 Десятичные 

 
дроби. Сложение      

и вычитание 

десятичных дробей 

1.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f- 
 

bbd4- 
 

618ad7929e22/113965/?interface=pupil&class=47&subject=16 
 

2.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f- bbd4- 

618ad7929e22/113966/?interface=pupil&class=47&subject=16 

§7 Умножение   и 
 
деление 

десятичных 

дробей 

1.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f- 
 

bbd4- 
 

618ad7929e22/113967/?interface=pupil&class=47&subject=16 
 

2.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f- bbd4- 

618ad7929e22/113969/?interface=pupil&class=47&subject=16 
 

3.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f- bbd4- 

618ad7929e22/113970/?interface=pupil&class=47&subject=16 
 

4.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f- bbd4- 

618ad7929e22/113970/?interface=pupil&class=47&subject=16 

§8 Инструменты 
 
для 

 
вычислений   и 

измерений 

1.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f- 
 

bbd4- 
 

618ad7929e22/113971/?interface=pupil&class=47&subject=16 
 

2.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f- bbd4- 

618ad7929e22/113972/?interface=pupil&class=47&subject=16 
 

3.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f- bbd4- 

618ad7929e22/113950/?interface=pupil&class=47&subject=16 

  4.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/20c717d9-b3f4-40a9- 
 

8bbe-ee7a4a5e7a89/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 
 

618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16 
 

5.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3- 
 

88a6- d27f37dcd725/114230/?interface=pupil&class=48&subject=16 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113965/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113965/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113965/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113966/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113966/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113966/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113967/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113967/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113967/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113969/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113969/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113969/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113970/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113970/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113970/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113970/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113970/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113970/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113971/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113971/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113971/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113972/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113972/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113972/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113950/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113950/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22/113950/?interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/20c717d9-b3f4-40a9-8bbe-ee7a4a5e7a89/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/20c717d9-b3f4-40a9-8bbe-ee7a4a5e7a89/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/20c717d9-b3f4-40a9-8bbe-ee7a4a5e7a89/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class=47&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114230/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114230/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114230/?interface=pupil&class=48&subject=16
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Цифровые образовательные ресурсы:   6  к л асс  
 
 
 

№ 
 
п/п 

Тема ЦОР 

§1 Делимость 
 
чисел 

1.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3- 
 

88a6- d27f37dcd725/114220/?interface=pupil&class=48&subject=16 

2.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/aefa58dd-dfbb-48d9- 
 

9fce-c57d8dd2ea12/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6- 

d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16 

3.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3- 
 

88a6- d27f37dcd725/114224/?interface=pupil&class=48&subject=16 

4.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7139db30-87e8-4452- a45f-

1c5816e2aa99/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6- 

d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16 

5.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3- 
 

88a6- d27f37dcd725/114227/?interface=pupil&class=48&subject=16 

§2 Сложение        и 
 
вычитание 

дробей              с 

разными 

знаменателями 

1.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb57dd2b-76b3-4efc- 
 

9224-ea4e78f08279/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4- 
 

618ad7929e22&interface=pupil&class[]=47&class[]=48&subject 
 

=16 

§3 Умножение     и 
 
деление 

обыкновенных 

дробей 

1.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3- 
 

88a6- d27f37dcd725/114208/?interface=pupil&class=48&subject=16 

  2.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3- 
 

88a6- d27f37dcd725/114215/?interface=pupil&class=48&subject=16 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114220/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114220/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114220/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/aefa58dd-dfbb-48d9-9fce-c57d8dd2ea12/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/aefa58dd-dfbb-48d9-9fce-c57d8dd2ea12/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/aefa58dd-dfbb-48d9-9fce-c57d8dd2ea12/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114224/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114224/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114224/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7139db30-87e8-4452-a45f-1c5816e2aa99/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7139db30-87e8-4452-a45f-1c5816e2aa99/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7139db30-87e8-4452-a45f-1c5816e2aa99/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/7139db30-87e8-4452-a45f-1c5816e2aa99/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114227/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114227/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114227/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb57dd2b-76b3-4efc-9224-ea4e78f08279/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb57dd2b-76b3-4efc-9224-ea4e78f08279/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb57dd2b-76b3-4efc-9224-ea4e78f08279/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/bb57dd2b-76b3-4efc-9224-ea4e78f08279/?from=608887c4-68f4-410f-bbd4-618ad7929e22&interface=pupil&class%5b%5d=47&class%5b%5d=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114208/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114208/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114208/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114215/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114215/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114215/?interface=pupil&class=48&subject=16
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§4 Отношения     и 
 
пропорции 

3.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dd1ee3ad-9d10-44dc- 
 

b782-b0f5d9d01a77/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6- 

d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16 

4.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3- 

 
  88a6- 

 
d27f37dcd725/114229/?interface=pupil&class=48&subject=16 

 
5.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3c070221-f766-4d1e- ba30-

e73a35d79547/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6- 

d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16 

6.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f64cd3b-201a-4762- bed0-

19c7ca38caac/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6- 

d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16 

7.   http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e028e9d5-6f4b-41da- 
 

9ea4-5a9f8f8184a1/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6- 

d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16 

§5 Положительные 
 
и 

отрицательные 

числа 

1.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3- 
 

88a6- d27f37dcd725/114195/?interface=pupil&class=48&subject=16 

2.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3- 
 

88a6- d27f37dcd725/114196/?interface=pupil&class=48&subject=16 

3.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3- 
 

88a6- d27f37dcd725/114197/?interface=pupil&class=48&subject=16 

§6 Сложение        и 
 
вычитание 

положительных 

и отрицательных 

чисел 

1.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/bc36a318-3c82-4891- 
 

9b58- 
 

504f414e305f/55371/?interface=pupil&class=48&subject=16 
 

2.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3- 
 

88a6- d27f37dcd725/114202/?interface=pupil&class=48&subject=16 

http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dd1ee3ad-9d10-44dc-b782-b0f5d9d01a77/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dd1ee3ad-9d10-44dc-b782-b0f5d9d01a77/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/dd1ee3ad-9d10-44dc-b782-b0f5d9d01a77/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114229/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114229/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114229/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3c070221-f766-4d1e-ba30-e73a35d79547/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3c070221-f766-4d1e-ba30-e73a35d79547/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3c070221-f766-4d1e-ba30-e73a35d79547/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3c070221-f766-4d1e-ba30-e73a35d79547/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f64cd3b-201a-4762-bed0-19c7ca38caac/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f64cd3b-201a-4762-bed0-19c7ca38caac/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f64cd3b-201a-4762-bed0-19c7ca38caac/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/3f64cd3b-201a-4762-bed0-19c7ca38caac/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e028e9d5-6f4b-41da-9ea4-5a9f8f8184a1/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e028e9d5-6f4b-41da-9ea4-5a9f8f8184a1/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/res/e028e9d5-6f4b-41da-9ea4-5a9f8f8184a1/?from=ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725&interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114195/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114195/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114195/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114196/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114196/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114196/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114197/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114197/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114197/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/bc36a318-3c82-4891-9b58-504f414e305f/55371/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/bc36a318-3c82-4891-9b58-504f414e305f/55371/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/bc36a318-3c82-4891-9b58-504f414e305f/55371/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114202/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114202/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114202/?interface=pupil&class=48&subject=16
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§7 Умножение     и 
 
деление 

положительных 

и отрицательных 

чисел 

1.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3- 
 

88a6- d27f37dcd725/114205/?interface=pupil&class=48&subject=16 

2.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/bc36a318-3c82-4891- 
 

9b58- 
 

504f414e305f/55372/?interface=pupil&class=48&subject=16 

§8 Решение 
 
уравнений 

1.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3- 
 

88a6- 

 
  d27f37dcd725/114211/?interface=pupil&class=48&subject=16 

 
2.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3- 

 
88a6- d27f37dcd725/114213/?interface=pupil&class=48&subject=16 

§9 Координаты  на 
 
плоскости 

1.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3- 
 

88a6- d27f37dcd725/114207/?interface=pupil&class=48&subject=16 

2.   http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3- 
 

88a6- d27f37dcd725/114198/?interface=pupil&class=48&subject=16 

 

VIII.   Планируемые результаты изучения  курса математики в 5- 6 классах 
 
 

Рациональные числа 

Ученик научится: 
1) понимать особенности десятичной системы счисления; 
2) владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
3) выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 
4) сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 
5) выполнять  вычисления  с  рациональными  числами,  сочетая  устные  и  письменные приѐмы 

вычислений, применение калькулятора; 
6) использовать   понятия   и   умения,   связанные   с   пропорциональностью   величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять 
несложные практические расчѐты. 

 
Ученик получит возможность: 
1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10;  

2) углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
3) научиться   использовать   приѐмы,   рационализирующие   вычисления,   приобрести 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114205/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114205/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114205/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/bc36a318-3c82-4891-9b58-504f414e305f/55372/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/bc36a318-3c82-4891-9b58-504f414e305f/55372/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/bc36a318-3c82-4891-9b58-504f414e305f/55372/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114211/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114211/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114211/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114213/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114213/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114213/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114207/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114207/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114207/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114198/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114198/?interface=pupil&class=48&subject=16
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ab9a5f35-410a-40d3-88a6-d27f37dcd725/114198/?interface=pupil&class=48&subject=16
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привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 
 

Действительные числа 

Ученик научится: 
использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

 
Ученик получит возможность: 
1) развить    представление    о    числе    и    числовых    системах    от    натуральных    до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 
2) развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и 

непериодические дроби). 
 
 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 
 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближѐнными 
значениями величин. 

 
Ученик получит возможность: 
1) понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  характеристики  объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по записи приближѐн- ных 
значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

2) понять,   что   погрешность   результата   вычислений   должна   быть   соизмерима   с 
погрешностью исходных данных. 

 
Наглядная геометрия 

Ученик научится: 
1) распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и 

пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 
3) строить развѐртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
4) определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 
5) вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 
1) вычислять    объѐмы    пространственных    геометрических    фигур,    составленных    из 

прямоугольных параллелепипедов; 
2) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
3) применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов 

 
Система оценивания 

 
Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного 

опроса, текущих и итоговых письменных работ. 

Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, определяется 

программой по математике. С помощью итоговых контрольных работ за год проверяется усвоение 

основных наиболее существенных вопросов программного материала каждого года обучения. 

При проверке выявляются не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и 

умения применять их к решению учебных и практических задач. 

 

 Работа,  состоящая  и з  п римеров:  

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 -5 негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 
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 Работа,  состоящая  и з  задач  

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" –1-2 негрубые ошибки. 

Отметка "3" –1 грубая и 3-4 и более негрубых ошибки. 

Отметка "2" – 2 и более грубых ошибки. 

 

 Комбинированная  работа:  

Отметка "5" – без ошибок. 

Отметка "4" – 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 

Отметка "3" – 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения должен быть верным. 

Отметка "2" – 4 и более грубых ошибки. 

 

 Контрольный  устный  счет :  Отметка "5" – без 

ошибок.   

Отметка "4" – 1-2 ошибки.  

Отметка "3" – 3-4 ошибки.  

Отметка "2" – 5 и более ошибок. 

 

 Грубые  ошибки :  

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2.Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

4. Не решена до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

 

 Негрубые  ошибки :  

1.  Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Не доведение до конца преобразований. 

 

 Шкала  оценивания тестовых  заданий : 

 

Тестовые оценки, как правило, следует переводить в пятибалльную систему. Обычно, перевод 

осуществляется по следующей схеме: 

 
● оценка "5" (отлично) выставляется за верные ответы, которые составляют 91 % и более от 

общего количества вопросов; 

● оценка "4" (хорошо) соответствует работе, которая содержит от 71 % до 90 % правильных 

ответов; 

● оценка "3" (удовлетворительно) от 50 % до 70 % правильных ответов; 

● работа, содержащая менее 50 % правильных ответов оценивается как 

неудовлетворительная. 

 Примечания :  

1.За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

2.За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже "3". 

3.Учащимся, имеющим нарушения моторики, левшам не снижается оценка за почерк и 

качество выполняемых построений геометрических объектов. 
 

Рабочая программа по информатике. 
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Рабочая программа по английскому языку 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа предназначена для организации процесса обучения английскому языку в 

образовательных учреждениях основного общего образования на основе линии УМК «Английский язык» (5–9 

классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудовой и др. (издательство «Просвещение»). В процессе 

разработки программы авторы исходили из требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС) и Примерной программы по иностранному языку для 5 – 9 

классов. В настоящей программе учтены основные положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, а также программы формирования универсальных учебных действий в 

основной школе. При разработке данной программы соблюдена преемственность с рабочей программой обучения 

английскому языку в начальной школе.  

Особое внимание в программе уделяется целям изучения ИЯ и его вкладу в развитие и воспитание 

личности гражданина России. Цели и образовательные результаты курса представлены на нескольких уровнях – 

личностном, метапредметном и предметном. 

Раздел «Содержание курса» включает характеристику содержания в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах. Предметное содержание речи включает перечень 

изучаемого содержания, объединѐнного в содержательные блоки с указанием минимального числа учебных часов, 

выделенных на изучение каждого блока в каждом классе. 

В разделе «Тематическое планирование» представлен примерный перечень тем курса, количество учебных 

часов, отводимых на изучение каждой темы, а также дано описание основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий), обеспечивающих достижение образовательных результатов. Рабочая программа также 

включает рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса. 

Содержание программы может служить учителям английского языка, работающим в основной школе по 

УМК линии «Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева и др., в качестве основы для составления 

собственных рабочих программ. 

 

Цели и задачи курса 

В данной программе предусматривается дальнейшее развитие всех основных видов деятельности 

обучаемых, которые были представлены в рабочей программе для 2-4 классов (Кузовлев В. П., Лапа Н. М., 

Перегудова Э. Ш. Английский язык. Рабочая программа 2-4 классы. М.: «Просвещение», 2011) Однако содержание 

рабочей программы основного общего образования имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, задачами 

развития, воспитания и обучения учащихся, заданными социальными требованиями к уровню развития их 

личностных и познавательных качеств; во-вторых, предметным содержанием системы общего среднего 

образования; в-третьих, возрастными психофизиологическими особенностями обучаемых (см. Примерные 

программы по учебным предметам. Иностранный язык. – 5 -9 классы: проект. – 4-е изд., испр. – М.: Просвещение, 

2011. – С. 3.). 

На этой ступени совершенствуются приобретѐнные ранее знания, навыки, умения, увеличивается объѐм 

использования языка и речевых средств, улучшается практическое владение языком, возрастает степень 

самостоятельности его использования. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в основной школе в рамках данного курса 

направлены на: 

 формирование у учащихся более глубокого представления о роли и значимости АЯ в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение нового опыта использования АЯ как средства 

межкультурного общения, как инструмента познания мира и культуры других народов; 

 дальнейшее развитие гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей; 

 дальнейшее развитие активной жизненной позиции. Учащиеся основной школы должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, 

выражать своѐ отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет способствовать их 

дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 

 дальнейшее формирование коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся продолжится работа по расширению 

лингвистического кругозора, у них углубится представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от 

родного языка; 

 дальнейшее развитие основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать более 

сложные коммуникативные задачи, адекватно использовать более широкий диапазон речевых и неречевых средств 
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общения, на новый уровень развития поднимется способность соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

 продолжение формирования уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с 

культурой англоязычных стран; 

 формирование более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 дальнейшее развитие способности представлять на АЯ родную культуру в письменной и устной 

форме общения;  

 достижение более высокого уровня положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык», на дальнейшее развитие необходимых УУД и 

специальных учебных умений (СУУ). Должен осуществиться переход от приобретѐнного в начальной школе 

умения выполнять наиболее рациональным способом различные виды учебных заданий к учебной деятельности с 

элементами самообразования и саморазвития. Обучение на ступени основного общего образования призвано 

заложить основы успешной учебной деятельности по овладению АЯ на завершающей ступени образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 

современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного предмета. Цивилизационные 

изменения общепланетарного масштаба (глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость 

стран и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны 

(изменение социально-экономических и политических основ Российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение возможностей международного и 

межкультурного общения, необходимость интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в 

жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в 

сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ превратился в средство, реально 

востребованное личностью, обществом и государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества возможно только при 

определѐнном уровне иноязычной грамотности его членов. Иноязычная грамотность способствует: 

 повышению конкурентоспособности государства, перестройке экономики внутри страны (самый 

большой барьер при осуществлении совместных международных проектов, создании совместных предприятий – 

языковой и культурный); 

 вхождению, интеграции государства в мировое экономическое и культурное сообщество; 

 доступу к информационной «вселенной» и новейшим информационным технологиям. 

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как экономическую категорию. 

Интегрируясь с техническими науками, материальным производством, она превращается в непосредственную 

производительную силу.  

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС, где «развитие личности 

обучающегося на основе универсальных учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной 

результат образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный 

потенциал предмета «Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине уникален по 

своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад в главный результат образования – 

воспитание гражданина России. 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство воспитательного воздействия на личность. 

Будучи частью, инструментом культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке видение 

мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через культуру народа, пользующегося данным языком как 

средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает 

уровень гуманитарного образования ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество 

благодаря воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка 

способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, воспитанию патриотизма и интернационализма. 

Знание ИЯ и культуры устраняет барьеры недоверия, даѐт возможность нести и распространять свою культуру, 

создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

В линии УМК «English 5-9» особое внимание отводится дальнейшему развитию умения учиться. 

Школьники овладевают рациональными приемами изучения ИЯ и универсальными учебными действиями (УУД): 

пользоваться различными словарями и другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, 

использовать электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационно-образовательной среде и 

т. д. 

Обучение межкультурному общению в данном курсе способствует: 

 формированию активной жизненной позиции учащихся. На уроках ИЯ они получают возможность 

обсуждать актуальные проблемы и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться 
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выражать своѐ отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение. Всѐ это облегчает их 

дальнейшую социализацию; 

 развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения, овладевают речевым 

этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся быть вежливыми, 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

 общему речевому развитию учащихся. Они учатся более осознанно и внимательно относиться к 

выбору способов и средств для выражения своих мыслей, совершенствуют умение планировать своѐ речевое 

поведение, ставить и решать коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения; 

 воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца, – качество, присущее 

каждому культурному человеку; 

 расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего мышления. На 

основе сопоставления ИЯ с родным языком происходит уяснение того, что существуют разные способы 

выражения и оформления мыслей. 

Изучение ИЯ вносит заметный вклад в культуру умственного труда. Данный курс готовит учеников к 

успешной социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно выстраивать отношения с 

другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение общением на ИЯ стало сегодня одним из условий 

профессиональной компетенции специалиста, поскольку знание ИЯ может существенно повлиять на его 

образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и перспективу карьерного роста. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В ПЛАНЕ 

 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение ИЯ в основной школе отводится 3 часа в неделю. 

Общее количество учебных часов составляет 525, что даѐт возможность учащимся по окончании основной школы 

достичь общеевропейского допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции (уровня А2 в 

терминах Совета Европы). Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать ИЯ для 

продолжения образования на старшей ступени обучения в школе и для дальнейшего самообразования (см. 

Примерные программы по учебным предметам. Иностранный язык – 5 – 9 классы: проект. – 4-е изд., испр. М.: 

Просвещение, 2011. - с. 9).  

Особенности обучения ИЯ в основной школе обусловлены динамикой развития школьников. К концу 

обучения в основной школе (8-9 классы) усиливается стремление школьников к самоопределению. Помочь с 

самоопределением школьников призвана предпрофильная подготовка, которая начинается в конце 8 класса и 

продолжается в 9 классе. Она способствует выявлению их потенциальных склонностей, способностей, готовности 

к выбору дальнейшего направления своего образования и к определению в нѐм место ИЯ: либо в качестве одного 

из базовых учебных предметов, либо в качестве профильного.  

Это придаѐт обучению ярко выраженный практико-ориентированный характер, проявляющийся в том 

числе в формировании надпредметных ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач и развития творческого 

потенциала.  

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Как и в начальной школе, ценностные ориентиры на ступени основного общего образования составляют 

содержание главным образом воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и 

понимается как процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры в еѐ соотнесении с родной культурой обучаемых. Факты культуры становятся для учащегося 

ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами 

деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой формирования его 

личности, развития его творческих сил и способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из сущности 

коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально взаимообусловленных принципов, 

объединѐнных единой стратегической идеей: принципов овладения иноязычной культурой через общение, 

речемыслительной активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и новизны. Все 

эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают учителя и 

учащихся в глубинное и духовное общение, которое в сущности и является воспитательным процессом. 

Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание используемых материалов. 

Кроме того, учитель несѐт в себе содержание образования, и именно это культурное, духовное содержание 

становится одним из главных компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой 

культуры и носитель родной должен делать всѐ от него зависящее, чтобы сформировать у учащихся ту систему 

ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку духовному (homo moralis). 
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5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

  

У выпускника основной школы будут достигнуты определенные личностные результаты освоения 

учебного предмета «Иностранный язык»:  

 формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию 

в образовательной области «Иностранный язык»; 

 осознание возможностей самореализации средствами ИЯ; 

 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации. 

Изучение ИЯ внесет свой вклад в: 

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 любовь к своей малой родине (своему родному дому, школе, селу, городу), народу, России;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

 знание правил поведения в классе, школе, дома; 

 стремление активно участвовать в жизни класса, города, страны; 

 уважительное отношение к родному языку;  

 уважительное отношение к своей стране, гордость за еѐ достижения и успехи; 

 уважение традиционных ценностей многонационального российского общества; 

 осознание родной культуры через контекст культуры англоязычных стран; 

 чувство патриотизма через знакомство с ценностями родной культуры; 

 стремление достойно представлять родную культуру; 

 правовое сознание, уважение к правам и свободам личности; 

2) воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; убежденность в 

приоритете общечеловеческих ценностей; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи; 

 стремление к адекватным способам выражения эмоций и чувств;  

 умение анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к младшим; 

 уважительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями; 

 гуманистическое мировоззрение; этические чувства: доброжелательность,  
эмоционально-нравственная отзывчивость (готовность помочь), понимание и сопереживание чувствам 

других людей;  

 представление о дружбе и друзьях, внимательное отношение к их интересам и увлечениям; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 стремление иметь собственное мнение; принимать собственные решения; 

 потребность в поиске истины; 

 умение признавать свои ошибки; 

 чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других людей; 

 уверенность в себе и своих силах; 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 ценностное отношение к труду и к достижениям людей; 

 уважительное отношение к людям разных профессий; 

 навыки коллективной учебной деятельности (умение сотрудничать: планировать и реализовывать 

совместную деятельность, как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника;  

 умение работать в паре/группе; взаимопомощь; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 потребность и способность выражать себя в доступных видах творчества (проекты); 

 ответственное отношение к образованию и самообразованию, понимание их важности в условиях 

современного информационного общества; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность, целеустремленность и  

самостоятельность в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение вести обсуждение, давать оценки; 

 умение различать полезное и бесполезное времяпрепровождение и стремление полезно и 

рационально использовать время; 
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 умение нести индивидуальную ответственность за выполнение задания; за совместную работу; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

4) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 потребность в здоровом образе жизни; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека; положительное 

отношение к спорту; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью и безопасности; 

 стремление к активному образу жизни: интерес к подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

5) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 интерес к природе и природным явлениям; 

 бережное, уважительное отношение к природе и всем формам жизни; 

 понимание активной роли человека в природе; 

 способность осознавать экологические проблемы; 

 готовность к личному участию в экологических проектах; 

6) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание); 

 умение видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении и поступках людей; 

 мотивация к самореализации в творчестве; стремление выражать себя в различных видах 

творческой деятельности;  

 уважительное отношение к мировым историческим ценностям в области литературы, искусства и 

науки;  

 положительное отношение к выдающимся личностям и их достижениям; 

7) воспитание уважения к культуре других народов; 

 интерес и уважительное отношение к языку и культуре других народов; 

 представления о художественных и эстетических ценностях чужой культуры; 

 адекватное восприятие и отношение к системе ценностей и норм поведения людей другой 

культуры; 

 стремление к освобождению от предубеждений и стереотипов; 

 уважительное отношение к особенностям образа жизни людей другой культуры; 

 умение вести диалогическое общение с зарубежными сверстниками; 

 потребность и способность представлять на английском языке родную культуру; 

 стремление участвовать в межкультурной коммуникации: принимать решения, давать оценки, 

уважительно относиться к собеседнику, его мнению; 

 стремление к мирному сосуществованию между людьми и нациями. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты в данном курсе развиваются главным образом благодаря развивающему 

аспекту иноязычного образования. 

У учащихся основной школы будут развиты: 

1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и значимости ИЯ для будущей 

профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 

2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к имитации, к догадке, смысловой 

антиципации, к выявлению языковых закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 

3) универсальные учебные действия: 

регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения;  
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 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

познавательные: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для решения учебных 

и практических задач; 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

различным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,  

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы;  

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, прогнозировать содержание 

текста по заголовку/по ключевым словам, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью компьютерных средств; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, а 

также в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 

коммуникативные: 

 готовность и способность осуществлять межкультурное общение на АЯ: 

- выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

межкультурной коммуникации; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

- уметь обсуждать разные точки зрения и  способствовать выработке общей (групповой) позиции; 

- уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом; 

- уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная инициативность); 

- уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

- проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого; 

- уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

4) специальные учебные умения: 

 читать на АЯ с целью поиска конкретной информации; 

 читать на АЯ с целью детального понимания содержания; 

 читать на АЯ с целью понимания основного содержания; 

 понимать английскую речь на слух с целью полного понимания содержания; 

 понимать общее содержание воспринимаемой на слух информации на АЯ; 

 понимать английскую речь на слух с целью извлечения конкретной информации; 

 работать с лексическими таблицами; 

 понимать отношения между словами и предложениями внутри текста; 

 работать с функциональными опорами при овладении диалогической речью; 

 кратко излагать содержание прочитанного или услышанного текста; 

 догадываться о значении новых слов по словообразовательным элементам, контексту; 

 иллюстрировать речь примерами, сопоставлять и противопоставлять факты; 

 использовать речевые средства для объяснения причины, результата действия; 

 использовать речевые средства для аргументации своей точки зрения; 

 организовывать работу по выполнению и защите творческого проекта; 

 работать с англо-русским словарем: находить значение многозначных слов, фразовых глаголов; 

 пользоваться лингвострановедческим справочником; 

 переводить с русского языка на английский; 

 использовать различные способы запоминания слов на ИЯ; 

 выполнять тесты  в форматах  ―Multiple choice‖, True/False/Unstated‖, ―Matching‖, ―Fill in‖ и др. 

 

 

 

Предметные результаты 
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Выпускниками основной школы будут достигнуты следующие предметные результаты: 

А. В коммуникативной сфере (т.е. владение иностранным языком как средством межкультурного 

общения): 

 

Коммуникативные умения в основных видах речевой 

 деятельности 

Говорение 

 вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – обмен мнениями, диалог – побуждение 

к действию, комбинированный диалог: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, высказывать пожелания, приносить извинение, 

выражать согласие/несогласие, делать комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого слова, 

объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, переспрашивать собеседника, приглашать к совместному 

времяпрепровождению, соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, выяснять мнение 

собеседника, выражать согласие/несогласие с мнением собеседника, выражать сомнение, выражать свое мнение и 

обосновывать его и т.д.; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета; 

 использовать основные коммуникативные типы речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой материал в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе прочитанного/услышанного; 

- делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

- говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое ударение, правильную 

интонацию). 

Аудирование 

 уметь понимать звучащую речь с различной глубиной, точностью и полнотой восприятия информации: 

- полностью понимать речь учителя и одноклассников, а также 

несложные аутентичные аудио- и видеотексты, построенные на изученном речевом материале (полное 

понимание прослушенного); 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, содержащих небольшое 

количество незнакомых слов, используя контекстуальную, языковую, иллюстративную и другие виды догадки 

(понимание основного содержания); 

- выборочно понимать прагматические аутентичные аудио- и видеотексты, выделяя значимую (нужную) 

информацию, не обращая при этом внимание на незнакомые слова, не мешающие решению коммуникативной 

задачи (понимание необходимой / конкретной информации); 

 соотносить содержание услышанного с личным опытом; 

 делать выводы по содержанию услышанного; 

 выражать собственное мнение по поводу услышанного. 

 

 

Чтение 

 уметь самостоятельно выбирать адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей и типом текста: 

- читать с целью понимания основного содержания (уметь игнорировать незнакомые слова, не мешающие 

пониманию основного содержания текста; прогнозировать содержание текста по вербальным опорам (заголовкам) 

и иллюстративным опорам; предвосхищать содержание внутри текста; определять основную идею/мысль текста; 

выявлять главные факты в тексте, не обращая внимания на второстепенные; распознавать тексты различных 

жанров (прагматические, публицистические, научно-популярные и художественные) и типов (статья, рассказ, 

реклама и т. д.); 

 читать с целью извлечения конкретной (запрашиваемой или интересующей) информации (уметь 

использовать соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. д.) для поиска запрашиваемой или 

интересующей информации); 

 читать с целью полного понимания содержания на уровне значения: (уметь догадываться о значении 

незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы, составляющие элементы 

сложных слов), аналогии с родным языком, конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, 

иллюстративной наглядности; понимать внутреннюю организацию текста и определять: главное предложение в 

абзаце (тексте) и предложения, подчинѐнные главному предложению; хронологический/логический порядок 
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событий в тексте; причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств (местоимений, слов-заместителей, союзов, союзных слов); пользоваться справочными 

материалами (англо-русским словарѐм, лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; предвосхищать элементы знакомых грамматических структур); 

 читать с целью полного понимания на уровне смысла и критического осмысления содержания 

(определять главную идею текста, не выраженную эксплицитно; отличать факты от мнений и др.); 

 интерпретировать информацию, представленную в графиках, таблицах, иллюстрациях и т. д.; 

 извлекать культурологические сведения из аутентичных текстов; 

 делать выборочный перевод с английского языка на русский; 

 соотносить полученную информацию с личным опытом, оценивать ее и выражать свое мнение по 

поводу прочитанного. 

 

Письмо 

 заполнять анкету, формуляр (сообщать о себе основные сведения: имя, фамилия, возраст, 

гражданство, адрес и т.д.); 

 писать открытки этикетного характера с опорой на образец с употреблением формул речевого 

этикета и адекватного стиля изложения, принятых в англоязычных странах; 

 составлять план, тезисы устного и письменного сообщения, кратко излагать результаты 

проектной деятельности; 

 писать электронные (интернет-) сообщения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

  заполнять таблицы, делая выписки из текста; 

  кратко излагать собственную точку зрения (в т.ч. по поводу прочитанного или услышанного); 

 использовать адекватный стиль изложения (формальный / неформальный). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом; 

  распознавать слова, записанные разными шрифтами; 

 сравнивать и анализировать буквы, буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации;  

  использовать словарь для уточнения написания слова; 

 оформлять письменные и творческие проекты в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное предложения; 

  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

 правильно произносить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 

Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи в соответствии с коммуникативной задачей основные 

значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета) в ситуациях 

общения в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

 знать и уметь использовать основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

 выбирать значение многозначных слов в соответствии с контекстом; 

  понимать и использовать явления синонимии / антонимии и лексической сочетаемости. 

 

Грамматическая сторона речи 

 знать функциональные и формальные особенности изученных грамматических явлений (видо-

временных форм личных глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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 уметь распознавать, понимать и использовать в речи основные морфологические формы и 

синтаксические конструкции английского языка (см. раздел «Содержание курса. Грамматические навыки»). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание образовательной дисциплины «Иностранный язык» составляет иноязычная культура как 

интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе функционирования всех четырѐх аспектов 

иноязычного образования – познавательного, развивающего, воспитательного, учебного. 

Ведущими на основной ступени являются учебный и воспитательный аспекты, которые опираются на 

познавательный и развивающий. Это оказывается возможным благодаря определѐнной стратегии, выражаемой 

формулой «культура через язык, язык через культуру». Данная стратегия означает присвоение фактов культуры в 

процессе использования языка (видов речевой деятельности как средств общения) и овладение языком (видами 

речевой деятельности как средствами общения) на основе присвоения фактов культуры. Указанная стратегия 

переориентирует образование со знаниецентрического на культуросообразное, обеспечивая духовное развитие 

учащихся в соответствии с национальным воспитательным идеалом. 

Культура как система ценностей является содержанием образования, овладевая которой ученик становится 

человеком духовным.  

Овладение фактами чужой культуры происходит в процессе их постоянного диалога с родной культурой, 

благодаря чему повышается статус ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство патриотизма, 

формируется гражданин России. 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного иноязычного 

образования:  

1) принцип овладения иноязычной культурой через общение; 

2) принцип комплексности; 

3) принцип речемыслительной активности и самостоятельности; 

4) принцип индивидуализации процесса образования; 

5) принцип функциональности; 

6) принцип ситуативности; 

7) принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит действенный механизм ее 

реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что и делает процесс иноязычного образования 

эффективным. Фактически процесс иноязычного образования является моделью процесса общения, в котором 

учитель и ученик выступают как личностно равные речевые партнѐры. Такое общение служит каналом познания, 

средством развития, инструментом воспитания и средой учения. Оно обеспечивает рождение личностного смысла 

деятельности ученика, поскольку построено на диалоге, в котором всѐ спроецировано на его личность, 

удовлетворяет его интересы, построено на уважении к его личности, внимании к ней, на желании сотрудничать и 

помочь в овладении иноязычной культурой, культурой умственного труда, умения учиться. Всѐ это и закладывает 

основы реального диалога культур. 

 

Предметное содержание речи 

 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 

(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. Мои друзья и совместное 

времяпрепровождение. Друг по переписке. Черты характера. Внешность. Одежда. Мода. Модные тенденции. 

Магазины и покупки. 

Взаимоотношения в семье. Совместные занятия семьи. Дом/квартира. Разновидности домов. Комната, 

предметы мебели, предметы интерьера. Работа по дому. 

Досуг и увлечения. Виды отдыха. Путешествия и туризм. Каникулы. Любимые занятия в свободное 

время. Музей, посещение музея. Поход в парк/зоопарк. Чтение: знаменитые писатели и их произведения, 

литературные жанры, предпочтения подростков в чтении. Театр, посещение театра. Музыка и музыкальная 

культура: знаменитые композиторы и их произведения, популярные исполнители, музыкальные стили.  

Здоровый образ жизни. Спорт. Здоровые привычки/правильное питание. Виды спорта. Занятия спортом. 

Любимый вид спорта. Олимпийские игры. Паралимпийские игры.  

Школьное образование. Типы школ в Британии, США и России, сходства и различия в системах 

образования. Школьные предметы. Внеклассные мероприятия. Международные школьные проекты и 

международный обмен.  

Мир профессий. Послешкольное образование. Выбор профессии и планы на будущее. Трудоустройство 

подростков. Работа и обучение за рубежом.  

Человек и окружающий мир. Погода. Любимое время года. Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Национальные парки и заповедники. Благотворительные организации и их деятельность. 

Средства массовой информации. Пресса, радио, телевидение и Интернет.  
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Страны изучаемого языка и родная страна. Географическое положение, население. Столицы и 

крупные города. Достопримечательности. Национальные праздники и знаменательные даты. Обычаи и традиции. 

Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру.  

Особенности повседневной жизни в разных странах, правила поведения в стране изучаемого языка и в 

родной стране. 

Языки, роль английского /русского языка в мире.  

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Предметное содержание Кол-

во 

часов 

Характеристика видов учебной деятельности учащихся 

Я, моя семья и мои 

друзья. 

Межличностные 

отношения. 

6 Говорение 

 Учащиеся овладевают диалогической формой речи. 

Учатся вести диалог-расспрос, диалог этикетного характера, диалог – 

обмен мнениями, диалог – побуждение к действию, комбинированный 

диалог. 

Учатся: 

– начинать, поддерживать и заканчивать разговор; 

– выражать основные речевые функции: поздравлять, выражать 

пожелания и реагировать на них, приносить извинение/отвечать на 

извинение, выражать согласие/несогласие, делать комплимент/отвечать 

на комплимент, предлагать помощь, выяснять значение незнакомого 

слова, объяснять значение слова, вежливо переспрашивать, выражать 

сочувствие, давать совет, выражать благодарность, 

успокаивать/подбадривать кого-либо, просить собеседника повторить 

сказанное, приглашать к совместному времяпрепровождению, 

соглашаться/не соглашаться на совместное времяпрепровождение, 

спрашивать мнение собеседника, выражать согласие/несогласие с 

мнением собеседника, выражать сомнение; 

– расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы; 

– переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и 

наоборот; 

– соблюдать правила речевого этикета (приветствовать, поздравлять, 

благодарить, просить о помощи, выражать готовность помочь, давать 

советы, принимать/не принимать советы); 

– высказываться логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию); 

– говорить в нормальном темпе; 

– выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ; 

– давать эмоциональную оценку (удивление, радость, восхищение, 

огорчение, одобрение и т. д.). 

 Учащиеся овладевают монологической формой речи. 

Учатся использовать основные коммуникативные типы речи: описание, 

сообщение, рассказ, рассуждение. 

Учащиеся: 

– описывают предмет, картинку, персонаж и т. д.; 

– сообщают об увлечениях, взаимоотношениях с членами семьи, 

друзьями, любимых занятиях, праздниках и т. д; 

– рассказывают о себе, своей семье, друзьях, школе, родном крае, стране 

и т. д.); 

– характеризуют людей, предметы и т. д. 

Учатся: 

– кратко высказываться на заданную тему, используя изученный речевой 

материал в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

– делать сообщения на заданную тему на основе 

прочитанного/услышанного; 

– делать сообщения по результатам выполнения проектной работы; 

– говорить в нормальном темпе; 

– говорить логично и связно; 

– говорить выразительно (соблюдать синтагматичность речи, логическое 

ударение, правильную интонацию); 

– использовать в своей речи оценочные суждения и аргументы, говорить 

Школьное образование 
 

16 

Школьные предметы 6 

Правила безопасности 

школьников 

10 

Человек и окружающий 

мир 

14 

Защита окружающей 

среды 

7 

Помощь инвалидам и 

пожилым людям 

7 

Досуг и увлечения 38 

Семейные путешествия.  

 

10 

Путешествие по 

различным частям 

Великобритании 

7 

Летние каникулы 7 

Экскурсия по Лондону 7 

Посещение музеев 7 

Страны изучаемого 

языка и родная страна 

28 

Любимые праздники 7 

Местные праздники 7 

Достопримечательности 

Великобритании, США, 

России, городов мира 

7 

Известные люди 7 

Итого  102 
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логично и связно; 

– выражать своѐ мнение и обосновывать его. 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями. 

Учатся: 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, учитывать 

позицию собеседника; 

– работать самостоятельно; 

– использовать различные опоры (речевой образец, ключевые слова, план 

и т. д.) для построения собственного высказывания. 

 

Аудирование 

Учащиеся совершенствуют навыки понимания речи на слух: 

 воспринимают и понимают на слух речь учителя и 

одноклассников: 

– воспринимают и понимают на слух речь учителя по ведению урока; 

– понимают на слух связные высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

– понимают на слух высказывания одноклассников; 

– вербально или невербально реагируют на услышанное; 

 воспринимают и понимают на слух информацию с разными 

стратегиями: 

– понимают небольшие тексты/сообщения, построенные на изученном 

речевом материале, как при непосредственном общении, так и при 

восприятии аудиозаписи; 

– понимают содержание текста на уровне значения (умеют отвечать на 

вопросы: кто? что? где? и т. д.); 

– понимают основную информацию; 

– учатся не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понять основное содержание текста; 

– извлекают конкретную информацию; 

– учатся не обращать внимания на незнакомый языковой материал, не 

влияющий на понимание звучащего текста и не мешающий извлекать 

необходимую информацию; 

– понимают детали текста; 

– учатся: 

- определять тему высказывания; 

- определять основную мысль высказывания; 

- выявлять детали, раскрывающие тему высказывания; 

- выделять главные факты, опуская второстепенные; 

- понимать логическую последовательность высказывания; 

- понимать тон и эмоциональную окраску высказывания; 

– используют контекстуальную или языковую догадку (догадываются о 

значении незнакомых слов в звучащем тексте по аналогии с родным 

языком, по словообразовательным элементам, по известным 

составляющим сложных слов); 

– учатся антиципировать содержание текста по внешним признакам 

(опорные слова, иллюстрации и т. д.); 

– учатся критически осмысливать услышанное: 

- давать оценочные суждения услышанному; 

- соотносить услышанное с личным опытом; 

- делать выводы из услышанного; 

– учатся использовать услышанную информацию для построения 

собственного высказывания; 

 понимают на слух разные типы текста, соответствующие 

возрасту и интересам учащихся (время звучания текста – до 2 минут): 

– сообщения; 

– описания; 

– диалоги; 

– телефонные разговоры; 

– интервью; 

– аудиоэкскурсии; 
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– аудиореклама; 

– инструкции; 

– прогноз погоды; 

– объявления и сообщения в аэропорту, самолѐте; 

– стихотворения; 

– песни. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

– учатся работать с аудиотекстом; 

– догадываются о значении звучащего слова с опорой на контекст или на 

сходство в звучании в родном языке. 

 

Чтение 

 Учащиеся совершенствуют технику чтения: 

– читают по транскрипции любое незнакомое слово; 

– читают по правилам односложные и многосложные слова с правильным 

словесным ударением; 

– соблюдают правильное фразовое и логическое ударение; 

– соблюдают правильное ритмико-интонационное оформление основных 

коммуникативных типов предложений; 

– читают со скоростью, обеспечивающей понимание читаемого текста; 

 учатся читать аутентичные тексты разных жанров и типов с 

различной глубиной и точностью проникновения в их содержание в 

зависимости от цели/вида чтения (с пониманием основного 

содержания, с извлечением конкретной информации, с целью полного 

понимания содержания); 

 учатся самостоятельно выбирать стратегию при обращении с 

печатным текстом в соответствии с целью чтения и типом текста; 

 учатся догадываться о значении незнакомых слов по знакомым 

словообразовательным элементам (приставкам, суффиксам, 

составляющим элементам сложных слов), по аналогии с родным языком, 

конверсии, по наличию смысловых связей в контексте, иллюстративной 

наглядности; 

 учатся читать с целью понимания основного содержания: 

– игнорируют незнакомые слова, не мешающие пониманию основного 

содержания текста; 

– прогнозируют содержание текста по вербальным и невербальным 

опорам; 

– предвосхищают содержание внутри текста;  

– определяют основную идею/мысль текста; 

– выявляют главные факты в тексте, не обращая внимания на 

второстепенные; 

– распознают тексты различных жанров (прагматических, 

публицистических, научно-популярных и художественных); 

– распознают разные типы текстов (статья, рассказ, реклама и т. д.); 

 учатся читать с целью извлечения конкретной 

(запрашиваемой или интересующей) информации: 

– используют соответствующие ориентиры (заглавные буквы, цифры и т. 

д.) для поиска запрашиваемой или интересующей информации; 

 учатся читать с целью полного понимания содержания на 

уровне значения: 
– понимают значение и взаимоотношения между членами простых 

предложений (умеют ответить на вопросы, кто, что, где, когда, почему и 

т. д.); 

– понимают внутреннюю организацию текста и умеют определять: 

- главное предложение в абзаце (тексте) и предложения, 

подчинѐнные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок событий в тексте; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с 

помощью лексических и грамматических средств (местоимений, 

слов-заместителей, союзов, союзных слов); 

– пользуются справочными материалами (англо-русским словарѐм, 
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лингвострановедческим справочником) с применением знания алфавита и 

транскрипции; 

– распознают в тексте и определяют значение некоторых лексических 

единиц в британском и американском вариантах английского языка; 

– предвосхищают элементы знакомых грамматических структур; 

 учатся читать с целью полного понимания на уровне смысла и 

критического осмысления содержания: 

– определяют главную идею текста, не выраженную эксплицитно; 

– определяют причинно-следственные связи, не выраженные 

эксплицитно, в том числе выходящие за пределы представленного 

материала; 

– отличают факты от мнений; 

– интерпретируют информацию, представленную в графиках, таблицах, 

иллюстрациях и т. д.; 

– понимают фигуральный (иносказательный) смысл предложений (в том 

числе пословиц, поговорок); 

– делают выводы из прочитанного; 

– извлекают культурологические сведения из аутентичных текстов; 

– определяют замысел/намерение автора, его отношение к героям; 

– предвосхищают возможный исход событий в тексте; 

– делают выборочный перевод с английского языка на русский; 

– делают художественный перевод текста; 

– выражают собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражают суждение относительно поступков героев; 

– соотносят события в тексте с личным опытом; 

– представляют информацию в форме, отличной от первоначальной; 

 читают аутентичные тексты разных жанров и типов 

(в 5–7 классах объѐм текста составляет 350–400 лексических единиц, в 8–

9 классах объѐм текста достигает 600–700 лексических единиц): 

– письменно зафиксированные высказывания носителей языка 

– письма различного характера (личные, деловые, официальные); 

– объявления, надписи, вывески; 

– советы, инструкции, рецепты; 

– меню; 

– рекламные объявления;  

– телепрограммы; 

– поэтические тексты (стихи, тексты песен); 

– короткие фабульные рассказы; 

– отрывки из художественных произведений; 

– биографические очерки; 

– дневниковые записи; 

– комиксы; 

– короткие научно-популярные статьи; 

– путеводители, информационные статьи для туристов; 

– газетные и журнальные репортажи, статьи, очерки; 

– газетные/журнальные интервью; 

– письма читателей в детские и молодѐжные журналы; 

– словарные, энциклопедические статьи и другие справочные материалы. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

– самостоятельно работать с печатными текстами разных типов и жанров; 

– пользоваться справочными материалами (словарями, справочниками и 

т. д.); 

– догадываться о значении слова с опорой на контекст или на сходство с 

родным языком; 

- использовать различные стратегии чтения (чтение с общим пониманием, 

чтение с детальным пониманием, чтение с целью нахождения 

необходимой информации). 

 

Письмо 

 Учащиеся совершенствуют навыки орфографии. 

Учатся: 

– правильно записывать изученные лексические единицы; 
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– применять основные правила орфографии (правописание окончаний 

глаголов при изменении лица или видо-временной формы, 

существительных при изменении числа, прилагательных и наречий при 

образовании степеней сравнения и т. д.); 

– писать даты. 

 

 Учащиеся овладевают стилями письменной речи и 

функциональными типами письменного текста. 

Учатся: 

– сообщать краткие сведения о себе; 

– запрашивать информацию; 

– выражать в письменной форме различные речевые функции 

(благодарность, извинения, просьбу, совет и т. д.). 

 Учащиеся пишут: 

– открытки – поздравления с праздниками и днѐм рождения (объѐм 30–40 

слов); 

– личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм не менее 80–90 

слов); 

– письма этикетного характера (поздравления, приглашения, 

благодарности); 

– электронные сообщения/интернет-сообщения; 

– записки родным, друзьям; 

– деловые/профессиональные письма; 

– сообщения, отчѐты; 

– отзыв о книге; 

– статьи; 

– сочинения (в рамках тематики средней ступени (объѐм не менее 100–

120 слов); 

– автобиографические сведения (включая написание CV); 

– заполняют формуляр, анкету с сообщением о себе основных сведений 

(имя, фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес и т. д.). 

 Учащиеся овладевают умениями организовывать письменный 

текст. 

Учатся: 

– фиксировать главную мысль и использовать дополнительные детали; 

– соблюдать правила внутренней организации абзаца: перечисление 

фактов, хронологическая последовательность, сравнение/контраст, 

причинно-следственная связь; 

– владеть различными лексическими и грамматическими средствами 

связи частей текста; 

– излагать собственную точку зрения; 

– использовать факты и/или мнения для изложения своей точки зрения; 

– использовать адекватный стиль изложения 

(формальный/неформальный). 

 

 Учащиеся используют письмо как средство овладения другими 

видами речевой деятельности. 

Учатся: 

– правильно списывать слова и текст; 

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– фиксировать устные высказывания в письменной форме; 

– кратко излагать прочитанные или услышанные тексты; 

– делать записи на основе услышанного; 

– делать записи (выписки из текста); 

– сокращать исходный текст, убирая второстепенные детали. 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

– используют словарь для уточнения написания слов; 

– заполняют таблицы, делая выписки из текста; 

– оформляют конверт (адрес отправителя и получателя); 

– выполняют письменные проекты (индивидуально и в группе) по 
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тематике общения, кратко излагают результаты проектной деятельности; 

– составляют план, тезисы устного или письменного сообщения; 

– находят и исправляют ошибки при окончательной редакции текста. 

 

Социокультурная осведомлѐнность 

 Учащиеся получают представление: 

– о государственной символике стран изучаемого языка; 

– о ценностях материальной и духовной культуры, которые широко 

известны и являются предметом национальной гордости в странах 

изучаемого языка и в родной стране; 

– об особенностях образа жизни своих зарубежных сверстников. 

 

 Учащиеся знакомятся с: 

– достопримечательностями стран изучаемого языка/родной страны; 

– биографиями/фактами из жизни людей, известных в странах изучаемого 

языка/России, и учатся понимать, какой вклад они внесли в мировую 

науку и культуру; 

– понятиями: родной язык, официальный язык, международный язык, 

глобальный язык, иностранный язык, лингва франка, различиями 

британского и американского вариантов языков, ролью английского 

языка в мире, фактами использования его в различных сферах жизни; 

– событиями, которые являются  знаменательными в культуре 

англоязычных стран; 

– особенностями британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

– литературными произведениями популярных авторов и учатся 

понимать, какие авторы и почему наиболее известны в странах 

изучаемого языка/в России; 

– отрывками из художественных произведений, научно-

публицистическими текстами и детским фольклором, стихотворениями 

как источниками социокультурной информации; 

– музыкальными стилями, распространѐнными в странах изучаемого 

языка, с именами и творчеством исполнителей/композиторов, наиболее 

популярных в странах изучаемого языка/родной стране; 

– современными средствами массовой информации Великобритании, 

США и России; 

– деятельностью известных международных экологических организаций, 

деятельностью известных благотворительных организаций; 

– различиями в системах образования в Англии, США, Австралии, Канаде 

и России; 

– некоторыми особенностями сферы профессионального образования в 

странах изучаемого языка и узнают, какие профессии являются 

популярными в Британии и России; 

– британскими национальными видами спорта, узнают, почему те или 

иные спортсмены известны в своей стране и за рубежом, с известными 

спортивными сооружениями, соревнованиями, спортивными 

организациями; 

– наиболее популярными формами проведения досуга проведения досуга, 

наиболее популярными в англоязычных странах; 

– основными типами магазинов, наиболее популярными торговыми 

марками/торговыми центрами и магазинами; 

- наиболее распространенными типами жилья в англоязычных странах; 

– традиционными предметами национальной одежды, предметами 

повседневной одежды. 

 Учащиеся учатся: 

– систематизировать страноведческую информацию об англоязычных 

странах и родной стране; 

– сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представлять реалии своей страны средствами английского языка; 

– рассказывать о символике и эмблемах своей страны, города, края; 

– сообщать сведения о столице, еѐ истории и достопримечательностях, 

истории и достопримечательностях родного города, края; 

– находить сходства и различия в географическом положении 
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англоязычных стран и родной страны; 

– подтверждать или опровергать стереотипы о родной стране; 

– представлять достижения своей страны в различных областях культуры 

и спорта; 

– рассказывать о выдающихся людях своей страны; 

– распознавать культурологический фон произведений и извлекать 

социокультурную информацию из них. 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, орфография 

 Учащиеся учатся соблюдать основные правила орфографии и 

пунктуации. 

Учащиеся: 

– распознают слова, написанные разными шрифтами; 

– соотносят графический образ слова с его звуковым образом; 

– сравнивают и анализируют буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

– овладевают основными правилами орфографии;  

– овладевают основными правилами пунктуации.  

 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

– используют словарь для уточнения орфографии слов; 

– используют в письме полученные орфографические сведения из 

словаря; 

– оформляют письменные и творческие проекты в соответствии с 

правилами орфографии и пунктуации. 

 

Фонетическая сторона речи 

 Учащиеся совершенствуют фонематические навыки. 

Учащиеся: 

– различают на слух и адекватно произносят все звуки английского языка; 

– соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении 

вслух и устной речи; 

– соблюдают правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– понимают и используют логическое ударение во фразе, предложении; 

– различают коммуникативный тип предложения по интонации; 

– распознают случаи использования связующего ―r‖ и используют их в 

речи; 

– соблюдают правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Учатся: 

– правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и 

отрицательное), вопросительное (общий, специальный, альтернативный и 

разделительный вопросы), побудительное, восклицательное); 

– с правильной интонацией произносить сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнные предложения, а также предложения с однородными 

членами (интонация перечисления). 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

– используют словарь для уточнения произношения слов; 

– используют в чтении и говорении полученные фонетические сведения 

из словаря. 

 

Лексическая сторона речи 

Учащиеся овладевают лексическим запасом в объѐме 1495 лексических 

единиц, обслуживающих ситуации общения в пределах тематики 

основной общеобразовательной школы: отдельные слова; устойчивые 

словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому этикету 

англоязычных стран; интернациональные слова, фразовые глаголы; 

оценочная лексика; лексика классного обихода, речевые функции; 
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получают представление о способах словообразования (аффиксация – 

суффиксы и приставки, словосложение, конверсия). 

 

Учащиеся: 

– соотносят графическую форму лексических единиц с их значением; 

– учатся выбирать правильное значение многозначных слов, исходя из 

контекста; 

– используют в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

– распознают имена собственные и нарицательные; 

– распознают по определѐнным признакам части речи; 

– понимают значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

– используют правила словообразования; 

– догадываются о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам 

и т. д.); 

– получают представление о синонимах, антонимах и лексической 

сочетаемости. 

 

 Учащиеся выполняют ряд действий (при выполнении условно-

речевых и речевых упражнений), способствующих овладению новыми 

лексическими единицами на уровне рецепции и/или продукции: 

– воспринимают новые лексические единицы в контексте; 

– осознают значение новых лексических единиц; 

– имитируют фразы с новыми лексическими единицами; 

– комбинируют (сочетают) новые лексические единицы с уже известными 

лексическими единицами; 

– самостоятельно используют новые лексические единицы в 

ограниченном контексте. 

 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

– пользуются справочным материалом (англо-русским словарѐм) для 

определения значения незнакомых слов; 

– используют различные виды опор (речевой образец, ключевые слова, 

план и др.) для построения собственных высказываний с использованием 

изученного лексического материала; 

– выполняют задания в различных тестовых форматах, используемых для 

проверки уровня сформированности лексических навыков. 

 

Грамматическая сторона речи 

 Учащиеся получают основные лингвистические представления о 

системе и структуре английского языка, необходимые для овладения 

речевыми навыками: 

– овладевают основными грамматическими явлениями на рецептивном 

(аудирование, чтение) и продуктивном (говорение, письмо) уровнях (см 

стр 100) в пределах тематики основной общеобразовательной школы; 

– распознают грамматические явления по формальным признакам (на 

слух и в печатном тексте); 

– соотносят звуковой/графический образ грамматического явления с его 

грамматическим значением; 

– узнают правила образования и употребления в речи основных 

грамматических явлений; 

– осознают формальные особенности новых грамматических явлений; 

– определяют функциональные особенности новых грамматических 

явлений. 

 Учащиеся выполняют ряд действий (при выполнении условно-

речевых и речевых упражнений), способствующих овладению новым 

грамматическим явлением на уровне рецепции и/или продукции: 

– воспроизводят, имитируют речевой образец (фразы) с новым 

грамматическим явлением; 
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– подставляют в одну и ту же грамматическую модель различные 

лексические единицы; 

– трансформируют, изменяют грамматическую форму; 

– самостоятельно используют новое грамматическое явление в контексте. 

Учащиеся овладевают специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

– анализируют грамматические явления, систематизируют и обобщают 

знания о грамматических явлениях; 

– выявляют языковые закономерности и на их основе формулируют 

правила образования и употребления грамматических явлений; 

– используют в качестве опоры различные виды схем и таблиц; 

– пользуются правилами-инструкциями; 

– пользуются грамматическим справочником; 

– выполняют задания в различных тестовых форматах, используемых для 

проверки уровня сформированности грамматических навыков. 

 

Перечень и количество контрольных работ: 

 

В первый год обучения (2 класс) проводится только текущий контроль.  

3-4 классы – 4 контрольные работы в четверть (контролируется владение учащимися основными видами 

речевой деятельности: говорением, чтением, письмом, аудированием).  

№ 

п\п 

Вид контроля Кол-во часов 

3 класс 4 класс 

1 Контроль аудирования 4 4 

2 Контроль чтения 4 4 

3 Контроль говорения 4 4 

4 Контроль письма 4 4 

 Итого  16 16 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

Бумажные носители: 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для учителя 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

Рабочая программа Английский язык. 5 класс 

Опорные таблицы 

Электронные носители: 

I. Интернет-поддержка www.prosv.ru/umk/we 

Программа-концепция коммуникативного 

иноязычного образования «Развитие 

индивидуальности в диалоге культур» 

Рабочая программа Английский язык. 5-9 классы 

Методическая помощь авторов (e-mail: 

prosv@lipetsk.ru) 

Дополнительные материалы к УМК 

Проекты учащихся 

Книга для учителя 

Аудиоприложения (CD, MP3)  

Интернет-конференции, лекции 

II. Цифровые носители 

Аудиоприложение (www.prosvmedia.ru/mp3) 

Аудиоприложение к контрольным заданиям 

Методический портфеля учителя 

Учебные фильмы 

Учебный диск 

Техническое оборудование 

Мультимедийное оборудование 

СD-магнитофон 

Компьютер  

 

http://www.prosv.ru/umk/we
mailto:prosv@lipetsk.ru
http://www.prosvmedia.ru/mp3
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Рабочая программа по географии 

 

Рабочая программа по географии для 5-9 классов составлена на основе: 

• Федерального государственного образовательного стандарта общего образования;  
• Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, общего образования второго 

поколения; 

• Примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной (обязательной) 
части учебного курса; 

• Программы развития и формирования универсальных учебных действий; 
• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

Рабочая программа 2 вида по географии линии учебников издательства «Русское слово» подготовлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования 2010 года и 

составлена по авторской программе Е.М.Домогацких, Москва. «Русское слово», 2012г.  

Структуризация представленной программы и учебников осуществлена в соответствии с Базисным 

учебным планом (по одному учебному часу в неделю в 5-6 классах, по два учебных часа в 7-9 классах). 

Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Глобальные цели географического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных потоков, изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий.  

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учетом рассмотрения географического образования как 

компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учетом вышеназванных подходов глобальными целями географического образования являются: 

социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее 

включение учащихся в ту или иную группу или общность — носителя ее норм, ценностей, ориентаций, 

осваиваемых в процессе знакомства с природой, населением и хозяйством; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных 

обществом в сфере географической науки. 

Помимо этого, географическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое самосознание, воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания по курсам; познавательных 

качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, 

населения и хозяйства, формированием интеллектуальных умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-

смысловыми, коммуникативными; 

формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной 

деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам 

природы и хозяйства. 

Основная цель географии линии учебников издательства «Русское слово»  в основной школе — это 

учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле 

как о планете людей. Выявление закономерностей развития природы, размещение населения и хозяйства и 

особенности  динамики и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве. Выделение проблем 

взаимодействия общества и природы, адаптации человека к географическим условиям проживания, 

географических подходов к устойчивому развитию территорий. 

                   2.Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. Содержание основного общего образования по 

географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и 

деятельности человека и общества. 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ 

географического пространства на местном, региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая программа содержит рекомендации к структуре 

национально-регионального компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой» Родины, ее 

географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность 
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учащихся в окружающей среде является необходимым условием изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать 

деятельность учащихся по освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, 

гармонического взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за 

сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным богатствам, истории и 

культуре своего Отечества. 

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений 

о специфике природы, населения и хозяйства на различных уровнях познания. Отбор содержания проведен с 

учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 

для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Рабочая программа по географии 

строится с учетом следующих содержательных линий: 

- многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

- социальная сущность человека; 

- уровневая организация природы, населения и хозяйства. 

Содержание структурировано в виде пяти курсов: «Введение в географию», «Физическая география», «Материки и 

океаны», «Физическая география России», «Население и хозяйство России». 

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут школьникам познакомиться 

с географией как наукой, узнать об истории географических открытий и освоения территории Земли. Материалы 

курса позволяют учащимся получить общие сведения о материках и океанах нашей планеты.  

В курсе «Физическая география» происходит знакомство учащихся с основными понятиями и 

закономерностями физической географии. Объясняется строение и процессы, происходящие в литосфере, 

атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь между различными оболочками Земли.  

Содержание курса «Материки и океаны» раскрываются общегеографические закономерности и 

формируются у учащихся представления о разнообразии природы Земли в целом и отдельных еѐ территорий. Курс 

основан на классической школьной программе материков и океанов, которая наполнена новым содержанием. В 

курсе две содержательные линии. Первая – «Планета, на которой мы живем» — знакомит с оболочками Земли: 

литосферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой тематической линии позволит лучше понимать 

природные процессы, происходящие на разных материках. Материкам, их природе и населению посвящена вторая 

содержательная линия учебника – «Материки планеты Земля».  

Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы Россию. Разделы курса знакомят 

учащихся с особенностями источников географической информации, с положением территории России на 

картемира, с особенностями освоения и изучения территории страны, с особенностями природы, с крупными 

природными районами.  

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство учащихся с развитием и территориальной 

организацией населения и хозяйства Российской Федерации. Разделы курса знакомят учащихся со спецификой 

географического положения нашей страны, с взаимодействием природы и общества, со спецификой населения, с 

отраслевой структурой хозяйства страны, а также крупными природно-хозяйственными районами. Построение 

учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. 

Поэтому содержание программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География 

России», в каждом из которых выделяются тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, 

гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния природы на 

жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о 

целостности и дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного образования, выполняющий наряду с 

содержательно-обучающей важную идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование 

географического образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и 

показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов — природы, населения и хозяйства. 

 

                     Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени основного общего 

образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По 

отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в 

основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического образования и 

является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее число учебных часов за пять лет обучения — 272, 

из них по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. 
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Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения  географии. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам 

поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты 

Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и роли в 

современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее 

народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, 

толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные 

задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять 

своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты: 

5–6 классы 

 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, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

7–9 классы 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 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 деятельности, исправляя 

ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 
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 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 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 деятельности; 

 организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе 

жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

 умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках, принимать решения. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе изучения 

нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и 

презентацию с помощью технических средств и информационных технологий: 

 

5–6-  классы 

 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, 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.); преобразовывать 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 еѐ достоверность.  

7–9 классы 

 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 меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать модели с целью 

выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 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), доказательство (аргументы), 

факты;  гипотезы, аксиомы, теории.для этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, 

просмотровое, ознакомительное, поисковое), приѐмы 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 инструмент для достижения 

своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные 

задания учебника, нацеленные на: 

 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных 

регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся; 

 использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования современных 

социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

 использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

 

Коммуникативные УУД: 
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5–6 классы 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

7–9 классы 

 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), доказательство (аргументы), 

факты;  гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога (побуждающий 

и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование на уроках элементов 

технологии продуктивного чтения.  

 

Предметными результатами изучения курса «География» 5–9-х классах являются следующие умения: 

                                                     5 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников 

географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды. 

 

                                                     6 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

- определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в 

результате деятельности человека; 

- различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 

- выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

- выделять причины стихийных явлений в геосферах. 

 использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников 

географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов природы. 

 использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 
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- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды. 

                                                7 класс 
      -осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы и географической 

оболочки; 

- выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

- объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

- определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

- устанавливать связь между географическим положением, природными условиями, ресурсами и хозяйством 

отдельных регионов и стран; 

- выделять природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем на глобальном, 

региональном и локальном уровнях. 

 использование географических умений: 

- анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 

- находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения 

географических явлений, хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах.  

 использование карт как моделей: 

- различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

- выделять, описывать и объяснять по  картам признаки географических объектов и явлений на материках, в 

океанах и различных странах. 

 понимание смысла собственной действительности: 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям 

окружающей среды, еѐ влияния на особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной 

деятельности крупнейших регионов и отдельных стран мира. 

8 класс 

       -осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять роль географической науки в решении проблем гармоничного социоприродного развития. 

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

- выявлять зависимость размещения населения и его хозяйственной деятельности от природных условий 

территории; 

- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения населения, городов; 

- оценивать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, демографической 

ситуации, степени урбанизации. 

-использование географических умений: 

- анализировать и объяснять сущность географических процессов и явлений; 

- прогнозировать изменения: в природе, в численности и составе населения; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем. 

       -использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими 

и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

        Понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, 

качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной 

региональной политике.  

                                                          9 класс 

 

            Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять основные географические закономерности взаимодействия общества и природы; 

- объяснять сущность происходящих в России социально-экономических преобразований; 

- аргументировать необходимость перехода на модель устойчивого развития; 

- объяснять типичные черты и специфику природно-хозяйственных систем и географических районов. 

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 
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- определять причины и следствия геоэкологических проблем; 

- приводить примеры закономерностей размещения отраслей, центров производства; 

- оценивать особенности развития экономики по отраслям и районам, роль России в мире. 

     Использование географических умений: 

- прогнозировать особенности развития географических систем; 

- прогнозировать изменения в географии деятельности; 

- составлять рекомендации по решению географических проблем, характеристики отдельных компонентов 

географических систем. 

Использование карт как моделей: 

- пользоваться различными источниками географической информации: картографическими, статистическими 

и др.; 

- определять по картам местоположение географических объектов. 

Понимание смысла собственной действительности: 

- формулировать своѐ отношение к культурному и природному наследию; 

- выражать своѐ отношение к идее устойчивого развития России, рациональному природопользованию, 

качеству жизни населения, деятельности экономических структур, национальным проектам и государственной 

региональной политике.  

 

                                 Содержание учебного предмета 

 

География. Введение в географию 

(5 класс, 35 часов) 

Пояснительная записка 

Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной школе. «Введение в 

географию» опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной ступени 

обучения. 

Цели и задачи курса: 

 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

 формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

 формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего 

географические карты; 

 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

 формирование правильных пространственных представлений о природных системах Земли на разных 

уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту общего образования, на изучение 

географии в 5 классе отводится 34 часа. Материал курса сгруппирован в пять разделов.  

Первый тематический раздел «Наука география» знакомит учащихся с историей и содержанием 

географической науки, а также содержит сведения о методах географических исследований.  

Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» —сообщает учащимся об основных этапах 

становления знаний о форме и размерах Земли, а также о способах ее изображения, но и носит пропедевтический 

характер по отношению к последующим курсам географии. 

Третий раздел «История географических исследований» знакомит учащихся с историей изучения и освоения 

Земли. Целью раздела является построенный на конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые 

потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Также  в разделе рассматривается вклад 

русских путешественников в этот процесс. При изучении раздела реализуются межпредметные связи с историей. 

Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомить учащихся с 

особенностями природы материков и океанов.  

Пятый раздел учебника «Природа Земли» знакомит учащихся с оболочками нашей планеты: литосферой, 

атмосферой, гидросферой и биосферой.  

Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных представлений о географии 

как динамично развивающейся науке, являющейся основой рационального взаимодействия человека и 

окружающей среды. 

 

                               Содержание программы 

 

Тема 1. Наука география (2 часа) 

Содержание темы 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, 

картографический. Космические методы. Источники географических знаний.  

 

Учебные понятия 
География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, источник 

географических знаний, картография. 
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Персоналии  

Эратосфен, Генри Стенли. 

 

Основные образовательные идеи: 

География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает законы 

взаимоотношения человека и природы. 

География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских методов. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 специфику географии как науки; 

 специфики методов географических исследований. 

Умение определять: 

 отличительные особенности географических методов исследования; 

 рациональность использования источников географических знаний в конкретной учебной ситуации. 

 

Практические работы: 

 Составление схемы наук о природе. 

 Составление описания учебного кабинета географии. 

 Организация наблюдений за погодой. 

 

Тема 2. Земля и еѐ изображение (5 часов) 

Содержание темы 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, 

размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и план местности.  Физическая 

карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности. 

 

Учебные понятия 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, суточное 

(осевое) движение Земли, годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, модель, географическая карта, 

физическая карта, топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, космический снимок, 

ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

 

Персоналии 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

 

Основные образовательные идеи 

Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого времени. 

Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения человечества. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 особенности формы и размеров Земли; 

 свойства географической карты и плана местности; 
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 географические следствия вращения Земли; 

Умение определять: 

 отличительные особенности изображений земной поверхности; 

 направления на карте и плане; 

 стороны горизонта. 

 

Практические работы:  

1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной поверхности. 
2. Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

 

Тема 3. История географических открытий (12 часов) 

Содержание темы 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». Плавания финикийцев 

вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. 

Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное 

плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. 

Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

 

Учебные понятия 

Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, Эпоха Великих географических 

открытий, часть света, кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

 

Персоналии 

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, Рустичано, 

Хубилай, Афанасий Никитин, Генрих Мореплаватель, БартоломеуДиаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, 

Изабелла Кастильская, АмеригоВеспуччи, Фернан Магеллан, Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель 

Тасман, Джеймс Кук, Семѐн Дежнѐв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван Федорович Крузенштерн, 

Юрий Федорович Лисянский,  Фадей  Фадеевич  Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

 

Основные образовательные идеи 

Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений людей. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

 влияние путешествий на развитие географических знаний. 

Умение определять: 

 причины и следствия географических путешествий и открытий; 

 маршруты путешествий 

 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов. 
2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

 

 

Тема 4. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Содержание темы 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. Течения. 

Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности 

природы и населения материков Земли.  

 

Учебные понятия 
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Мировой океан, море, залив, пролив, окраинное, внутреннее и межостровное море, волна, течение, условия 

обитания, среда обитания, живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, 

планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 

 

Основные образовательные идеи 

Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

Природа каждого материка уникальна. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы и населения материков и океанов; 

 особенности взаимодействия океана и суши; 

 значение Мирового океана. 

Умение определять: 

 специфику природы и населения материков; 

 характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга. 

 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

Тема 5. Природа Земли (2 часа) 

Содержание темы 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части: литосфера, атмосфера, 

гидросфера и биосфера.  

 

Учебные понятия 

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка. 

 

Основные образовательные идеи: 

Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу Земли. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения 

Умение объяснять: 

 особенности оболочек Земли; 

 специфику географической оболочки. 

Умение определять: 

 отличия природных объектов; 

 отличия оболочек Земли. 

 

Практические работы 

1. Организация фенологических наблюдений в природе. 
 

Резерв времени – 4 часа 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
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Учащиеся должны знать (понимать) 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор; 

 части Мирового океана; 

 виды движения воды в океане; 

 материки и океаны Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой; 

 маршруты географических исследований и путешествий. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач, знания о географических явлениях в повседневной жизни; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

 описывать по картам взаимное расположение географических объектов; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 приводить примеры географических объектов; 

 проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

 различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и явления; географические 

процессы, объекты и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием географической 

информации; 

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных). 

 

Географическая номенклатура 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, 

Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия,США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 

 

 

География. Начальный курс 

(6 класс, 35 часов) 

Пояснительная записка 

Курс географии 6 класса продолжает пятилетний цикл изучения географии в основной школе. Начальный 

курс опирается на знания учащихся из курса «Введение в географию» 5 класса основной ступени обучения. 

Цели и задачи курса: 

 познакомить учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

 продолжить формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

 продолжить формирование умений использования источников географической информации, прежде всего 

карты; 

 формирование знаний о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере, биосфере; 

 продолжить формирование правильного пространственного представления о природных системах Земли 

на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных. 

Согласно Федеральному государственному стандарту, на изучение географии в 6 классе отводится 34 часа.  

Материал курса сгруппирован в семь разделов. Материал первого раздела — «Земля как планета» — не 

только сообщает учащимся основные сведения о Солнечной системе и природе небесных тел, входящих в ее 

состав, но и, что особенно важно, показывает, как свойства нашей планеты (размеры, форма, движение) влияют на 

ее природу. Материал данного раздела носит пропедевтический характер по отношению к курсам физики и 

астрономии. 
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Второй раздел — «Географическая карта» — знакомит с принципами построения географических карт, учит 

навыкам ориентирования на местности. При изучении первых двух разделов реализуются межпредметные связи с 

математикой. В частности, это происходит при изучении географических координат и масштаба. 

Все последующие разделы учебника знакомят учащихся с компонентами географической оболочки нашей 

планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Большой объем новой информации, множество 

терминов и закономерностей делают эти разделы исключительно насыщенными. Большое внимание в них 

уделяется рассказу о месте человека в природе, о влиянии природных условий на его жизнь, а также о воздействии 

хозяйственной деятельности человека на природную оболочку планеты. При изучении данных разделов 

реализуются межпредметные связи с биологией. Одновременно содержание курса является в некоторой степени 

пропедевтическим для курсов физики, химии и зоологии, которые изучаются в последующих классах. 

Последний раздел — «Почва и географическая оболочка» — призван обобщить сведения, изложенные в 

предыдущих разделах, сформировать из них единое представление о природе Земли. Данный раздел посвящен 

тому, как из отдельных компонентов литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы составляются разнообразные 

и неповторимые природные комплексы. 

Особую роль весь курс географии 6 класса играет в межпредметных связях с курсом основ безопасности 

жизнедеятельности. Здесь рассмотрен весь круг вопросов: от правил поведения в природе при вынужденном 

автономном существовании до безопасного поведения при возникновении опасных явлений природного характера 

(извержений вулканов, землетрясений, наводнений и т.п.), а также до глобальной безопасности жизнедеятельности 

человека на планете Земля в связи с изменениями среды обитания в результате его же деятельности. 

 

Содержание программы 

Тема 1. Земля как планета (5 часов) 

Содержание темы 

Земля и Вселенная.  Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Форма, размеры и движения Земли. Суточное 

вращение вокруг своей оси и годовое вращение вокруг Солнца, их главные следствия. Дни равноденствий и 

солнцестояний. Градусная сеть, система географических координат. Тропики и полярные круги. Распределение 

света и тепла на поверхности Земли. Тепловые пояса. 

 

Учебные понятия:  

Солнечная система, эллипсоид, природные циклы и ритмы, глобус, экватор, полюс, меридиан, параллель, 

географическая широта, географическая долгота, географические координаты.  

 

Основные образовательные идеи: 

 Земля — часть Солнечной системы, находящаяся под влиянием других ее элементов (Солнца, Луны) 

 Создание системы географических координат  связано с осевым движением Земли. 

 Шарообразность Земли и наклон оси ее суточного вращение — определяют распределение тепла и света 

на ее поверхности. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 влияние космоса на жизнь на Земле; 

 географические следствия движения Земли; 

 особенности распределения света и тепла по поверхности Земли. 

Умение определять:  

 географические координаты; 

 особенности распределения света и тепла в дни равноденствий и солнцестояний; 

 географические следствия движений Земли. 

 

Практические работы:   

1. Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

 

Тема 2. Географическая карта (4 часа) 

Содержание темы 



 

270 

 

 
Способы изображения местности. Географическая карта. Масштаб и его виды. Условные знаки: значки, 

качественный фон, изолинии. Виды карт по масштабу и содержанию. Понятие о плане местности и 

топографической карте. Азимут. Движение по азимуту. Изображение рельефа: изолинии, бергштрихи, послойная 

окраска. Абсолютная и относительная высота. Шкала высот и глубин.  Значение планов и карт в практической 

деятельности человека. 

 

Основные понятия 

Географическая карта, план местности, азимут, масштаб, легенда карты, горизонтали, условные знаки. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Картографические изображения земной поверхности помогают людям «увидеть» нашу Землю и еѐ части. 

 План, карта, глобус – точные модели земной поверхности, с помощью которых можно решать множество 

задач: 

 Географическая карта — сложный чертеж, выполненный с соблюдение определенных правил. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 свойства географической карты и плана местности; 

 специфику способов картографического изображения; 

 отличия видов условных знаков; 

 отличия видов масштабов; 

 значение планов и карт в практической деятельности человека. 

Умение определять: 

 существенные признаки плана, карты и глобуса; 

 классифицировать по заданным признакам план, карту, глобус; 

 расстояния по карте; 

 азимут по карте местности; 

 абсолютную и относительную высоту; 

 читать условные знаки; 

 масштаб карты. 

 

Практические работы:  

1 Определение направлений и расстояний по карте.  
2. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту.  
3. Составление простейшего плана местности. 

 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 

Содержание темы 

Внутреннее строение Земного шара: ядро, мантия, литосфера, земная кора. Земная кора – верхняя часть 

литосферы. Материковая и океаническая земная кора. Способы изучения земных недр. Горные породы, слагающие 

земную кору: магматические, осадочные и метаморфические.  Полезные ископаемые, основные принципы их 

размещения. Внутренние процессы, изменяющие поверхность Земли. Виды движения земной коры. Землетрясения 

и вулканизм. Основные формы рельефа суши: горы и равнины, их различие по высоте. Внешние силы, 

изменяющие поверхность Земли: выветривание, деятельность текучих вод, деятельность подземных вод,  ветра, 

льда, деятельность человека. Рельеф дна Мирового океана. Особенности жизни, быта и хозяйственной 

деятельности людей в горах и на равнинах. Природные памятники литосферы. 

 

Учебные понятия 

Земное ядро, мантия (нижняя, средняя и верхняя), земная кора, литосфера, горные породы (магматические, 

осадочные, химические, биологические,  метаморфические). Землетрясения, сейсмология, эпицентр, движения 

земной коры, вулкан и его составные части, полезные ископаемые (осадочные и магматические). Рельеф, горы, 

равнины, выветривание, внешние и внутренние силы, формирующие рельеф, техногенные процессы. 

 

Основные образовательные идеи: 
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Движение вещества внутри Земли проявляется в разнообразных геологических процессах на поверхности 

Земли; 

Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы.  

Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил. 

Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 особенности внутреннего строения Земли; 

 причины и следствия движения земной коры; 

 действие внутренних и внешних сил на формирование рельефа; 

 особенности жизни, быта и хозяйственной деятельности людей в горах и равнинах. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 по заданным признакам горные породы и минералы; 

 отличие видов земной коры; 

 виды форм рельефа; 

 районы землетрясений и вулканизма. 

 

Практические работы:  

1. Определение по карте географического положения островов, полуостровов, гор, равнин, низменностей. 

2. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной деятельности 

человека (на примере своей местности).  

 

Тема 4. Атмосфера (8 часов) 

Содержание темы 

Атмосфера: ее состав, строение и значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. 

Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. Атмосферное 

давление. Ветер и причины его возникновения. Бриз. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. 

Погода, причины ее изменения, предсказание погоды. Климат и климатообразующие факторы. Зависимость 

климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря Адаптация человека к  климатическим 

условиям.  

 

Учебные понятия 

Атмосфера, тропосфера, стратосфера, верхние слои атмосферы, тепловые пояса, атмосферное давление, 

ветер, конденсация водяного пара, атмосферные осадки, погода, воздушные массы, климат. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

 Характеристики состояния атмосферы (температура, влажность, атмосферное давление, направление и 

сила ветра, влажность, осадки) находятся в тесной взаимосвязи. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере атмосферы; 
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 вертикальное строение атмосферы, изменение давления и температуры воздуха в зависимости от высоты, 

теплых поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов и др.; 

 причины возникновения природных явлений в атмосфере; 

 зависимость климата от географической широты и высоты местности над уровнем моря; 

 особенности адаптации человека к климатическим условиям. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 основные показатели погоды. 

 

Практические работы:  

Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление причин 

изменения погоды. 

 

Тема 5. Гидросфера (3 часа) 

Содержание темы 

Гидросфера и ее состав. Мировой круговорот воды. Значение гидросферы. Воды суши. Подземные воды 

(грунтовые, межпластовые, артезианские), их происхождение , условия залегания и использования.  Реки: горные и 

равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги и водопады.  Озера проточные и бессточные. Природные 

льды: многолетняя мерзлота,  ледники (горные и покровные).  

 

Учебные понятия: 

Гидросфера, круговорот воды, грунтовые, межпластовые и артезианские воды, речная система, исток, устье, 

русло и бассейн реки, проточные и бессточные озера, ледники, айсберги, многолетняя мерзлота. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Вода – уникальнейшее вещество, которое может находиться на Земле одновременно в трех агрегатных 

состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и не может без нее существовать. 

 Необходимость рационального использования воды. 

 Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты.  

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере гидросферы; 

 выделение существенных признаков частей Мирового океана; 

 особенности состава и строения гидросферы; 

 условия залегания и использования подземных вод; 

 условия образования рек, озер, природных льдов; 

 характер взаимного влияния объектов гидросферы и человека друг на друга 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 вид рек, озер, природных льдов; 

 особенности размещения и образования объектов гидросферы. 

 

Практические работы:  

1. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

2.Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли: направление и характер ее 

течения, использование человеком.  

 

Тема 6. Биосфера (2 часа) 

Содержание темы 

Царства живой природы и их роль в природе Земли. Разнообразие животного и растительного мира. При-

способление живых организмов к среде обитания в разных природных зонах. Взаимное влияние живых организмов 

и неживой природы. Охрана органического мира. Красная книга МСОП. 
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Учебные понятия 

Биосфера, Красная книга. 

 

Персоналии 

Владимир Иванович Вернадский 

 

Основные образовательные идеи: 

1. Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию живых 
организмов. 

2. Биосфера – сложная природная система, которая оказывает влияние на сами живые организмы, а также на 

другие земные оболочки. 

3. Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности географической оболочки на примере биосферы; 

 особенности приспособления организмов к среде обитания; 

 роль царств природы; 

 необходимость охраны органического мира. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 сущность экологических проблем; 

 причины разнообразия растений и животных; 

 характер взаимного влияния живого и неживого мира. 

 

Практическая работа 

1.Ознакомлениес наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

 

Тема 7. Почва и географическая оболочка (3 часа) 

Содержание темы 

Почва. Плодородие - важнейшее свойство почвы. Условия образования почв разных типов. Понятие о 

географической оболочке. Территориальные комплексы: природные, природно-хозяйственные. Взаимосвязь между 

всеми элементами географической оболочки: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой. Закон 

географической зональности, высотная поясность. Природные зоны земного шара. Географическая оболочка как 

окружающая человека среда, ее изменения под воздействием деятельности человека. 

 

Учебные понятия 

Почва, плодородие, природный комплекс, ландшафт, природно-хозяйственный комплекс, геосфера, закон 

географической зональности. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Почва — особое природное образование, возникающее в результате взаимодействия всех природных 

оболочек. 

 В географической оболочке тесно взаимодействуют все оболочки Земли. 

 Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 



 

274 

 

 
 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 выявлять причинно-следственные связи; 

 определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

 выслушивать и объективно оценивать другого; 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 закономерности образования почвы; 

 особенности строения и состава географической оболочки; 

 взаимосвязь между всеми элементами географической оболочки;  

 законы развития географической оболочки; 

 сущность влияния человека на географическую оболочку. 

Умение определять: 

 существенные признаки понятий; 

 условия образования почв; 

 характер размещения природных зон Земли. 

 

Практические работы:  

1. Описание природных зон Земли по географическим картам. 
2. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере своей 

местности. 

 

Резерв времени – 3 часа 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карт, условные знаки карт; 

 части внутреннего строения Земли; 

 основные формы рельефа; 

 части Мирового океана; 

 виды вод суши; 

 причины изменения погоды; 

 типы климатов; 

 виды ветров, причины их образования; 

 виды движения воды в океане; 

 пояса освещенности Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач, знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на друга; 

простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного  давления, 

силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты; примеры показывающие роль географической 

науки; 
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 различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты и устные 

сообщения о географических явлениях; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных 

источников географической информации; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

 строить простые планы местности; 

формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том чда. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея, Огненная Земля, Японские, Исландия. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка, Аляска. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Великая Китайская, Великие равнины, 

Центральные равнины. 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Бразильское. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Альпы, Кавказ, Урал, Скандинавские, Аппалачи. 

Горные вершины, вулканы: Джомолунгма, Орисаба, Килиманджаро, Ключевская Сопка, Эльбрус, Везувий, 

Гекла, Кракатау, Котопахи. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Баренцево, Красное, Охотское, Японское, Карибское. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское. 

Реки:Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Енисей, Волга, Лена, Обь, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Аральское, Байкал, Виктория, Великие Американские озера. 

 

География. Материки и океаны 

(7 класс, 70 часов) 

Пояснительная записка 

География материков и океанов продолжает географическое образование  учащихся в основной школе. 

Данный курс опирается на географические знания, полученные учащимися в 5 и 6 классах, и продолжает 

рассматривать особенности природы планеты Земля и взаимное влияние человека и природы на новом — 

региональном (материковом) уровне. 

Содержание программы полностью соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту. Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение географии в 7 классе отводится 70 

часов учебного времени, или 2 часа в неделю. Однако информационный объем данного курса довольно велик, 

особое место в нем занимает географическая номенклатура, все это делает его довольно насыщенным. 

Цели и задачи курса: 

 создать у учащихся представление о разнообразии природных условий нашей планеты, о специфике 

природы и населения материков; 

 раскрыть общегеографические закономерности, объясняющие и помогающие увидеть единство в этом 

многообразии природы и населения материков; 

 воспитать представление о необходимости самого бережного отношения к природе. 

Курс состоит из двух частей: 

1. Планета, на которой мы живем. 

2. Материки планеты Земля. 

Открывает курс небольшая тема «Литосфера – подвижная твердь». Она знакомит учащихся с историей 

развития литосферы, строением земной коры, зависимостью форм рельефа от процессов, происходящих в 

литосфере, а также с основными формами рельефа. 

Тема «Атмосфера – мастерская климата» дает представление о поясах атмосферного давления, 

формирующихся над поверхностью Земли, об основных процессах, происходящих в атмосфере. Она знакомит 

учащихся с факторами, от которых зависит климат целых материков и отдельных территорий. 

Тема «Мировой океан – синяя бездна» призвана раскрыть закономерности общих процессов, происходящих в 

Мировом океане: движение воды, распространение органического мира и др. С другой стороны, она знакомит с 

особенностями отдельных океанов и с факторами, их обуславливающими, а также с взаимным влиянием, которое 

суша и океан оказывают друг на друга. 

Тема «Географическая оболочка – живой механизм» знакомит с общими закономерностями природы, 

характерными для всех материков и океанов, объясняет причины этих закономерностей и формы их проявления. 

Тема «Человек – хозяин планеты» дает представление о том, как планета Земля осваивалась людьми, как 

влияет деятельность человека на природу Земли, в каких формах происходит взаимодействие общества и природы. 

Следующая, большая часть курса включает в себя темы: Африка, Австралия, Антарктида, Южная Америка, 

Северная Америка, Евразия. Каждая из этих тем построена по единому плану, рекомендованному 

образовательным стандартом: 
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 географическое положение и история исследования; 

 геологическое строение и рельеф; 

 климат; 

 гидрография; 

 разнообразие природы; 

 население; 

 регионы. 

Такое построение позволяет приучить школьников к строгой последовательности в характеристике крупных 

географических объектов, дать им представление об особенностях каждого материка, о его отличительных чертах, 

и вместе с тем выявить общее в природе всех материков. 

На протяжении всего курса реализуются межпредметные связи с курсами зоологии, ботаники, истории и 

обществознания.  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

Тема 1.  Литосфера – подвижная твердь (6 часов) 

Содержание темы 

Материки и океаны.и части света. Части света. Острова: материковые, вулканические, коралловые. 

Геологическое время. Эры и периоды в истории Земли. Ледниковый период. Строение земной коры. Материковая 

и океаническая земная кора. Дрейф материков и теория литосферных плит. Процессы, происходящие в зоне 

контактов между литосферными плитами, и связанные с ними  формы рельефа. Платформы и равнины. 

Складчатые пояса и горы. Эпохи горообразования. Сейсмические и вулканические  пояса планеты.  

 

Учебные понятия:  

Материк, океан, часть света, остров, атолл, геологическое время, геологические эры и периоды, океаническая 

и материковая земная кора, тектоника, литосферные плиты, дрейф материков, срединно-океанические хребты, 

рифты, глубоководный желоб, платформы, равнины, складчатые пояса, горы.  

 

Персоналии 

Альфред Вегенер. 

 

Основные образовательные идеи: 

Мировую сушу можно делить по географическому признаку на материк или по историческому — на части 

света. 

Рельеф Земли (характеристика, история развития, отображение на карте)  и человек. 

Связь рельефа поверхности и стихийных бедствий геологического характера с процессами, происходящими в 

литосфере Земли. 

 

Метапредметные умения:  

углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с 

разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать информацию. 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы  

 причины изменений рельефа, распространение крупных форм рельефа, зон землетрясений и вулканизма, 

осадочных, магматических и метаморфических полезных ископаемых. 

 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и 

явлений:  литосфера, литосферная плита, земная кора, рельеф, сейсмический пояс; 

 местоположение географических объектов и явлений на карте: крупнейшие древние платформы, 

Тихоокеанский и Средиземноморско-Гималайский сейсмические пояса. 

 

Практическая работа:  

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в будущем. 

 

Тема 2. Атмосфера – мастерская климата(4 часа) 

Содержание темы: 
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Пояса Земли: тепловые, пояса увлажнения, пояса атмосферного давления. Воздушные массы и 

климатические пояса. Особенности климата основных и переходных климатических поясов. Карта климатических 

поясов. Климатограммы. Климатообразующие факторы: широтное положение, рельеф, влияние океана, система 

господствующих ветров, размеры материков. Понятие о континентальности климата.  Разнообразие климатов 

Земли.  

 

Учебные понятия:  

Климатический пояс, субпояса, климатообразующий фактор, постоянный ветер, пассаты, муссоны, западный 

перенос, континентальность климата, тип климата, климатограмма, воздушная масса. 

 

Основные образовательные идеи: 

Разнообразие климатов Земли - результат действия климатообразующих факторов. 

 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с 

разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать информацию. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в атмосфере: распределение поясов атмосферного давления и 

образование постоянных ветров; 

 формирование климатических поясов; 

 действие климатообразующих факторов. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и 

явлений:  атмосфера, воздушная масса, климат, пассат, западный ветер, гидросфера; 

 местоположение климатических поясов. 

 

Практические работы:  

1. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте мира. 

2. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

 

Тема 3. Мировой океан – синяя бездна (4 часа) 

Содержание темы: 

Понятие о Мировом океане. Части Мирового океана. Глубинные зоны Мирового океана. Виды движений вод 

Мирового океана. Волны и их виды. Классификации морских течений. Циркуляция вод Мирового океана. 

Органический мир морей и океанов. Океан — колыбель жизни. Виды морских организмов. Влияние Мирового 

океана на природу планеты. Особенности природы отдельных океанов Земли. 

 

Учебные понятия:  

Море, волны, континентальный шельф, материковый склон, ложе океана, цунами, ветровые и стоковые 

течения, планктон, нектон, бентос. 

 

Основные образовательные идеи: 

Мировой океана — один из важнейших факторов, определяющих природу Земли. 

Мировой океан — колыбель жизни. 

 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с 

разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать информацию. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические явления и процессы в гидросфере; 

 формирование системы поверхностных океанических течений. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и 

явлений:  Мировой океан, морское течение; 



 

278 

 

 
 местоположение крупнейших морских течений. 

 

Практические работы:  

1. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна океана. 

 

Тема 4. Географическая оболочка – живой механизм(2 часа) 

Содержание темы 

Понятие о географической оболочке. Природный комплекс (ландшафт). Природные и антропогенные 

ландшафты.  Свойства географической оболочки: целостность, ритмичность и зональность. Закон географической 

зональности. Природные комплексы разных порядков. Природные зоны.  Экваториальный лес, арктическая 

пустыня, тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, степь, саванна, тропическая пустыня. Понятие о 

высотной поясности.  

 

Учебные понятия 

Природный комплекс, географическая оболочка, целостность, ритмичность, закон географической 

зональности, природная зона.  

 

Персоналии 

Василий Васильевич Докучаев. 

 

Основные образовательные идеи: 

Географическая оболочка: понятие, строение, свойства, закономерности 

Природные зоны и человек. 

 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с 

разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать информацию. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 явления и процессы в географической оболочке: целостность, ритмичность, географическую зональность, 

азональность и поясность. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и 

явлений:  зональность, природная зона, географическая оболочка, высотный пояс, природный комплекс; 

 местоположение природных зон. 

 

Практическая работа:  

1. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли.  

2. Описание природных зон Земли по географическим картам.  

3. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

 

Тема 5.Человек – хозяин планеты (5 часов) 

Содержание темы 

Возникновение человека и предполагаемые пути его расселения по материкам. Хозяйственная деятельность 

человека и ее изменение на разных этапах развития человеческого общества. Присваивающее и производящее 

хозяйство. Охрана природы. Международная «Красная книга». Особо охраняемые территории. Всемирное 

природное и культурное наследие. Численность населения Земли и его размещение. Человеческие расы. Народы. 

География религий. Политическая карта мира. Этапы ее формирования. Страны современного мира.  

 

Учебные понятия:  

Миграция, хозяйственная деятельность, цивилизация, особо охраняемые природные территории, Всемирное 

наследие, раса, религия, мировые религии, страна, монархия, республика. 

 

Основные образовательные идеи: 

С хозяйственной деятельностью человека связана необходимость охраны природы. 

Особенности расовой, национальной религиозной картины мира. 
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Разнообразие стран — результат длительного исторического процесса. 

 

Метапредметные умения:  

 углубление учебно-информационных умений: работать с источниками информации, особенно с 

разнообразными тематическими картами; организовывать информацию; 

 углубление учебно-логических умений: сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, 

анализировать и синтезировать информацию. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности населения: размещения, расового состава, национального состава, 

хозяйственной деятельности. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и 

явлений:  человеческая раса; 

 местоположение территорий с самой большой плотностью населения, областей распространения основных 

человеческих рас и религий. 

 

Практическая работа:  

1. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения  

разных регионов и стран мира. 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часа) 

Тема 1. Африка — материк коротких теней (9 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Особенности географического положения и его влияние на природу 

материка. Африка — древний материк. Главные черты рельефа и геологического строения: преобладание 

плоскогорий и Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды. Африка — самый 

жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического происхождения: Виктория, 

Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский север, Африка к югу 

от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение природы Африки под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия. 

 

Учебные понятия:  

Саванна, национальный парк,  Восточно-Африканский  разлом, сахель, экваториальная раса. 

 

Персоналии:  

Генрих Мореплаватель, Васко да Гама, Давид Ливингстон, Генри Стэнли, Джон Спик, Джеймс Грант, 

Василий Васильевич Юнкер, Николай Степанович Гумилев. 

 

Основные образовательные идеи 

 Выявление влияния географического положения на природное своеобразие Африки: север – зеркальное 

отражение юга. 

 Африка – материк равнин. 

 Африка – материк, на котором ярко проявляется закон широтной зональности. 

 Своеобразие регионов Африки: 

 Северная Африка — пустыни, древнейшие цивилизации, арабский мир. 

 Западная и Центральная Африка -  разнообразие народов и культур. 

 Восточная Африка – разломы и вулканы, саванны и национальные парки; 

 Южная Африка – саванны и пустыни,  богатейшие полезные ископаемые.  

 

Метапредметные умения:  

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материков и океанов.  

 географическая специфика отдельных стран.  

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 
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Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и 

явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

Практические работы:  

1. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной мере и 

километрах. 

2. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых.  

 

Тема 2. Австралия — маленький великан (6 часов) 

Содержание темы 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький материк, самый 

засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность и уникальность природного мира 

материка. Население Австралии. Европейские мигранты. Неравномерность расселения. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные 

объекты природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический климат и 

небогатый природный мир островов. 

 

Учебные понятия:  

Лакколит, эндемик, аборигены. 

 

Персоналии:  

ВилемЯнсзон, АбельТасман, Джеймс Кук,ЭдуардЭйр, Николай Николаевич Миклухо-Маклай, Юрий 

Федорович Лисянский, Тур Хейердал. 

 

Основные образовательные идеи 

 Самый маленький и самый засушливый материк. 

 Самый низкий материк, лежащий  вне сейсмической зоны. 

 Открытие и освоение позже, чем других обитаемых материков из-за своей удаленности от Европы 

 Изменение человеком природы: завезенные растения и животные. 

 Население: австралийские аборигены и англоавстралийцы. 

 Океания — особый островной мир. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и 

явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

Практическая работа:  

1. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия 

основных компонентов природы материков. 

 

Тема 3. Антарктида — холодное сердце (2 часа) 

Содержание темы: 

Особенности географического положения. Самый изолированный и холодный материк планеты. История 

открытия, изучения и освоения. Покорение Южного полюса. Основные черты природы материка: рельеф, скрытый 

подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Антарктические научные станции. 
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Учебные  понятия:  

Стоковые ветры, магнитный полюс, полюс относительной недоступности, шельфовый ледник. 

 

Персоналии:  

Джеймс Кук, ФаллейФаддеевичБеллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев, ДюмонДюрвиль, Джеймс Росс, 

Руал Амундсен, Роберт Скотт. 

 

Основные образовательные идеи 

Географическое положение Антарктиды и его влияние на природу материка. 

Антарктида — материк без постоянного населения. 

 

Метапредметные умения:  

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материков и океанов.  

 результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и 

явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

Тема 4. Южная Америка — материк чудес (8 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение — основа разнообразия природы Южной Америки. История открытия, изучения 

и освоения. Основные черты природы. Горы и равнины Южной Америки. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Разнообразие климатов. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. 

Реки – основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир материка.  

Население и регионы Южной Америки. Смешение трех рас. Равнинный Восток и Горный Запад.  

Особенности человеческой деятельности и изменение природы Южной Америки под ее влиянием. Главные 

объекты природного и культурного наследия.  

 

Учебные понятия:  

Сельва, пампа, метис, мулат, самбо, Вест-Индия, Латинская и Централь-ная  Америка. 

 

Персоналии:  

Христофор Колумб, АмеригоВеспуччи. Нуньес де Бальбоа, Франциско Орельяно, Александр Гумбольдт, 

Григорий Иванович Лансдорф, Артур КонанДойль, Франциско Писарро. 

 

Основные образовательные идеи 

Южная Америка — материк с наиболее разнообразными среди южных материков природными условиями.  

Рекорды Южной Америки: самый увлажненный материк, самый большой речной бассейн, самая длинная и 

полноводная река, самый высокий водопад, самая обширная низменность и  самые длинные горы суши.  

Особенности регионов Южной Америки: равнинный Восток и Андийские страны. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  
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 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и 

явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

Практические работы:  

1. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов материка с 

использованием карт атласа.  

 

Тема 5. Северная Америка — знакомый незнакомец (8 часов) 

Содержание темы 

Географическое положение. История открытия, изучения и освоения. Геологическое строение и рельеф. 

Великие горы и равнины. Стихийные бедствия. Великий ледник. Полезные ископаемые. Разнообразие типов 

климата. Реки Северной Америки.  Великие Американские озера. Широтное и меридиональное простирание 

природных зон. Богатство растительного и животного мира. Формирование населения материка. Современное 

население.  Регионы Северной Америки. Англо-Америка, Центральная Америка и Латинская Америка. 

Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия. 

 

Учебные понятия:  

Великое оледенение, прерии, каньон, торнадо, Берингия, Англо-Америка, Латинская Америка. 

 

Основные образовательные идеи 

Северная Америка — северный материк, в природе которого есть черты сходства с Евразией и Южной 

Америкой. 

Равнины на востоке и горы на западе.  Кордильеры – главный горный хребет. 

Огромное разнообразие природы: от Арктики до субэкваториального пояса. 

Особенности регионов Северной Америки: Англо-Америки и Центральной Америки. 

 

Персоналии:  

Лейв Эриксон, Джон Кабот, Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров, Александр Макензи, Марк Твен, 

Фенимор Купер. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и 

явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

Практические работы:  

1. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

 

Тема 6. Евразия  – музей природы (10 часов) 

Содержание темы: 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное геологическое 

строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. Богатство полезными ископаемыми. Все 

типы климатов Северного полушария. Разнообразие рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: 
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Каспийское, Байкал. Население и регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный 

состав, неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии человеческой 

цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой цивилизации. Южная Азия – самый 

населенный регион планеты. Особенности человеческой деятельности и изменение природы материка под ее 

влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

 

Основные образовательные идеи: 

Евразия — самый большой материк, единственный, омываемый всеми океанами Земли. 

Евразия — материк, включающий две части света: Европу и Азию. 

Наличие нескольких литосферных плит, «спаянных» складчатыми поясами, – причина сложности рельефа. 

Разнообразие природы — есть все природные зоны Северного полушария. 

Евразия — самый заселенный материк Земли. 

Особенности регионов Европы  (Северная, Средняя, Южная и Восточная) и Азии (Юго-Западная, Восточная, 

Южная и Юго-Восточная). 

 

Персоналии:  

Марко Поло, Афанасий Никитин, Петр Петрович Семенов-Тянь-Шанский, Николай Михайлович 

Пржевальский, Петр Кузьмич Козлов, Всеволод  Иванович Роборовский. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 географические особенности природы материка в целом и отдельных его регионов;  

 географические особенности отдельных стран.  

 следствия выдающихся географических открытий и путешествий. 

Умение определять: 

 географические объекты и явления по их существенным признакам, существенные признаки объектов и 

явлений;  

 местоположение отдельных территорий по их существенным признакам. 

 

Практические работы:  

1. Определения типов климата Евразии по климатическим диаграммам. 

2. Сравнение природных зон Евразии и Северной Америки по 40-й параллели.  

3. Составление географической характеристики стран Европы и Азии по картам атласа и другим источникам 

географической информации. 

 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часа) 

Содержание темы: 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной деятельности 

людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. Центры происхождения культурных 

растений. 

 

Учебные понятия:  

Природные условия, стихийные природные явления, экологическая проблема. 

 

Персоналии:  

Николай Иванович Вавилов, Владимир Иванович Вернадский. 

 

Основные образовательные идеи: 
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Природа, вовлечѐнная в хозяйственную деятельность человека, называется географической средой.  

Изменение природной среды в результате хозяйственной деятельности человека стало причиной появления 

экологических проблем.  

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения: 

Умение объяснять: 

 особенности взаимодействия природы и человека; 

 особенности влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли; 

 следствия влияния хозяйственной деятельности человека на оболочки Земли. 

Умение определять: 

 центры происхождения культурных растений; 

 местоположение территорий с наибольшей степенью концентрации хозяйственной деятельности человека. 

 

Практическая работа:  

1. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от катастрофических явлений 
природного характера. 

 

Резерв времени – 2 часа 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

  географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

  причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

  основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); 

  связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями 

отдельных стран и регионов; 

  причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и предотвращению; 

  географию крупнейших народов Земли. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, воспринимать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, объектов и явлений происходящих в 

географической оболочке; 

 выявлять в процессе работы с источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; знания о географических закономерностях для объяснения свойств, условий протекания и географических 

различий объектов и явлений; знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; особенности адаптации человека к 

разным природным условиям; закономерности размещения населения и хозяйства отдельных стран; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления; 

 оценивать информацию географического содержания; особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий;; положительные и негативные последствия глобальных изменений природы для 

отдельных регионов и стран; особенности взаимодействия человека и компонентов природы; 

 приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на друга; 

простейшую классификацию географических объектов, процессов и явлений; примеры, показывающие роль 

географической науки; 
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 проводить по разным источникам информации исследования, связанное с изучением географических 

объектов и явлений; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления; географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты и устные 

сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран; 

 сопоставлять существующие в науке гипотезы о причинах происходящих глобальных изменений природы; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений; 

 сравнивать географические объекты, процессы и явления; особенности природы и населения, культуры 

регионов и отдельных стран; качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

 формулировать зависимости и закономерности по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

 

Географическая номенклатура 

Тема «Африка – материк коротких теней»: 

 Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан Килиманджаро; 

  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

  Виктория, Танганьика, Чад;  

 Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-Абеба), Кения 

(Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия – маленький великан»: 

  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, Микронезия; Большой 

Барьерный риф;  

  Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

  Муррей, Эйр;  

  Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка – материк чудес»: 

  Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

  горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла-Платская низменности;  

  Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

  Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка – знакомый незнакомец»: 

  полуострова Флорида, Калифорния, Аляска; 

  Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

  Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров Ньюфаундленд, Бермудские, 

Багамские, Алеутские острова;  

  горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; Миссисипская низменность; 

гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

  Макензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

  Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

 Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелес), 

Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия – музей природы»:  

  полуострова Таймыр, Кольский, Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корейский;  

  моря Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

  Финский, Ботнический, Персидский заливы;  

  проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

  острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; 

  равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья Восточно-Сибирское, Декан;  

 горы Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья Тибет, Гоби; вулкан Кракатау;  

 реки Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, Инд, Ганг;  

  озера Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, Лобнор.  

 

География России 8-9 класс. 

Часть 1. Природа России 

8 класс (70 часов) 

Пояснительная записка 

Курс «География России» занимает центральное место в географическом образовании в школе. Содержание 

предлагаемого курса полностью соответствует образовательному стандарту в области географии и концепции 
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географического образования в основной школе. Данный курс опирается на систему географических знаний, 

полученных учащимися в 5—7 классах. С другой стороны, он развивает общие географические понятия, 

определения, закономерности на новом, более высоком уровне, используя как базу географию родной страны. 

Особое значение этого курса определяется тем, что он завершает цикл географического образования в основной 

школе. 

Все это определяет особую роль данного курса: помимо раскрытия основных знаний, формирования 

географических умений и навыков, он влияет на мировоззрение учащихся, имеет огромное воспитательное 

значение. 

Цели и задачи курса: 

  сформировать целостный географический образ своей Родины; 

  дать представление об особенностях природы, населения и хозяйства нашей Родины; 

  сформировать образ нашего государства как объекта мирового сообщества, дать представление о роли 

России в мире; 

  сформировать необходимые географические умения и навыки; 

  воспитывать патриотическое отношение на основе познания своего родного края, его истории, культуры; 

понимания его роли и места в жизни страны и мира в целом; 

  воспитывать грамотное экологическое поведение и отношение к окружающему миру. 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение курса «География России» отводится по 68 часов (2 

учебных часа в неделю) в 8 и 9 классах. Данная программа предполагает изучение в 8 классе природы России, а в 9 

классе — ее населения и хозяйства, таким образом, реализуется классический подход к изучению географии своей 

Родины.  

 

Тема 1. Географическая карта и источники  

географической информации (4 часа) 

Содержание темы: 

Географическая карта и еѐ математическая основа. Картографические проекций и их виды. Масштаб. Система 

географических координат. Топографическая карта. Особенности топографических карт. Навыки работы с 

топографической картой. Космические и цифровые источники информации. Компьютерная картография. 

Мониторинг земной поверхности.  

 

Учебные понятия: 
Географическая карта, картографическая проекция, масштаб, топографическая карта, истинный азимут, 

магнитный азимут, магнитное склонение, мониторинг. 

 

Основные образовательные идеи: 

Географическая карта, ГИСы, космические и аэрофотоснимки – точные модели земной поверхности, с 

помощью которых можно решать множество задач: 

  компактно  и ѐмко представлять земную поверхность; 

  ориентироваться в пространстве; 

  открывать взаимосвязи между объектами (процессами), закономерности их развития и на этой основе 

делать прогнозы развития географических объектов и процессов. 

 

Метапредметные умения:  

 знакомство с новым методом изучения Земли — методом дистанционного зондирования (мониторинга); 

 знакомство с цифровыми методами хранения географических данных для поиска необходимой 

информации. 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 специфику математической основы карт; 

 особенности топографических карт. 

Умение определять: 

 вид картографической проекции; 

 особенности топографической карты; 

 направления и (или) азимуты; 

 особенности картографических изображений; 

 специфику построения профиля местности. 

 

Практические работы:  

1. Определение на основе  иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с наибольшими 
искажениями на различных картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности.  
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Тема 2. Россия на карте мира (5 часов) 

Содержание темы: 

Географическое положение России.  Территория России. Крайние точки. Государственная граница. Страны-

соседи. Географическое положение и природа России. Природные условия и ресурсы.  Приспособление человека к 

природным условиям. Часовые пояса и зоны. Карта часовых поясов России. Декретное и летнее время. 

 

Учебные понятия: 
Географическое положение, государственная граница, морская граница, страны-соседи,  российский сектор 

Арктики, адаптация, природные условия, природные ресурсы, местное (астрономическое, солнечное) время, 

часовые пояса, поясное время, часовые зоны, декретное время, летнее и зимнее время, московское время,  

 

Основные образовательные идеи: 

Разнообразие природных условий и богатство природных ресурсов — следствие географического положения 

России. 

Россия — страна с не только разнообразными, но и суровыми природными условиями. 

Россия — огромная страна, лежащая в 10 часовых зонах. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 специфику географического положения России; 

 особенности приспособления человека к природным условиям; 

 особенности проведения государственной границы России; 

 специфику исчисления времени на территории России. 

Умение определять: 

 различия во времени на территории России; 

 соседние страны. 

 

Практические работы:  

1. Характеристика географического положения России.  
2. Определение поясного времени для разных пунктов России. 
 

Тема 3.История изучения территории России (5 часов) 

Содержание темы: 

Русские землепроходцы XI — XVII вв. Открытие и освоение Европейского Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. Географические открытия в России XVIII–XIX вв. Камчатские экспедиции. Великая Северная 

экспедиция. Академические экспедиции  XVIII в. Географические исследования XX в. Открытие и освоение 

Северного морского пути. Роль географии в современном мире. Задачи современной географии. Географический 

прогноз. 

 

Учебные понятия: 
Великая Северная экспедиция, Северный морской путь, научное прогнозирование, географический прогноз. 

 

Персоналии: 
Иван Москвитин, Семѐн Дежнев, Ерофей Павлович Хабаров, Иван Камчатой, Владимир Васильевич Атласов, 

Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Семѐн Челюскин, Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Леонтьевич 

Овцын, Василий Васильевич Прончищев, Татьяна Федоровна Прончищева, Василий Никитич Татищев, Михаил 

Васильевич Ломоносов, Пѐтр Паллас, Иван Иванович Лепѐхин, Семѐн Гмелин, Николай Яковлевич 

Озерецковский,  Василий Василий Докучаев, Владимир Александрович Русанов, Георгий Яковлевич Седов, 
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Георгий Львович  Брусилов Эрик Норденшельд, Фритьоф Нансен, Георгий Седов, Джордж Де-Лонг, Владимир 

Афансьевич Обручев, Сергей Владимир Обручев, Отто Юльефич Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий. 

 

Основные образовательные идеи: 

Изучение территории России — длительный исторический процесс, потребовавший огромных усилий. 

География — современная наука, основная задача которой прогнозирование изменений в природе, связанных 

с хозяйственной деятельностью человека. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности изучения территории России на различных этапах еѐ исторического развития. 

Умение определять: 

 следствия географических открытий и путешествий. 

 

 

Практические работы:  

1. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими путешественниками. 
Выделение тех из них,  которые названы в честь русских первопроходцев. 

2. Анализ источников информации об истории освоения территории России. 
 

Тема 4.Геологическое строение и рельеф (6 часов) 

Содержание темы: 

Геологическое летоисчисление. Шкала геологического времени. Геологическая карта. Особенности 

геологического строения. Крупные тектонические структуры. Платформы и складчатые пояса. Главные черты 

рельефа России, их связь со строением литосферы. Районы современного горообразования, землетрясений и 

вулканизма. Влияние внешних сил на формирование рельефа. Закономерности размещения месторождений 

полезных ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную деятельность  человека. Опасные природные явления.  

 

Учебные понятия: 
Геохронологическая таблица, геология, геологическое время, геологическая карта, тектоническая карта, 

тектоническая структура, платформа, складчатый пояс, фундамент (цоколь), осадочный чехол, эпоха складчатости, 

плита, щит, силы выветривания, моренные холмы, овражно-балочная сеть, ветер, бархан, дюна, бугры пучения, 

термокарстовое озеро, природный район, природные районы России, полезные ископаемые, месторождение, 

бассейн, минеральные ресурсы, стихийные природные явления. 

 

Основные образовательные идеи: 

Устройство рельефа определяется строением земной коры. 

 Разнообразие  - важнейшая особенность  рельефа России, создающая разнообразие условий жизни и 

деятельности людей. 

Современный рельеф- результат деятельности внешних и внутренних сил. 

 

Метапредметные умения:  

 совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации; 

 выявление причинно-следственных взаимосвязей – рельеф – тектонические структуры – полезные 

ископаемые;  

 выделение главного или  существенных признаков (особенности рельефа России); 

 высказывание  суждений с подтверждением  их фактами; 

 представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные презентации. 
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Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности геологического летоисчисления; 

 особенности рельефа отдельных территорий страны, размещения основных полезных ископаемых; 

 особенности влияния внешних и внутренних сил на формирование рельефа России; 

 характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 сущность экологических проблем в литосфере на примере России. 

Умение определять: 

 основные черты рельефа и геологического строения России, важнейших районов  размещения полезных 

ископаемых; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в литосфере на территории России; 

 по картам районы размещения крупных тектонических структур и форм рельефа на территории России. 

 

Практическая работа: 
1. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных ископаемых 

крупных территорий. 

2. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

 

Тема 5. Климат России (8 часов) 

Содержание темы: 

Факторы, определяющие климат России.  Солнечная радиация.  Закономерности распределения тепла и 

влаги. Коэффициент увлажнения. Климатические пояса и типы климатов России. Погода. Воздушные массы и 

атмосферные фронты. Погодные явления, сопровождающие прохождение атмосферных фронтов. Атмосферные 

вихри: циклоны и антициклоны. Основные принципы прогнозирования погоды. Атмосфера и человек. Влияние 

климата на жизнь человека. Неблагоприятные явления погоды. Хозяйственная деятельность и загрязнение 

атмосферы.  

 

Учебные понятия: 
Климат, климатообразующий фактор, солнечная радиация, ветры западного переноса, муссон, 

орографические осадки, континентальность климата, годовая амплитуда температур, воздушные массы, испарение, 

испаряемость, коэффициент увлажнения, циркуляция воздушных масс, атмосферный фронт, атмосферный вихрь, 

антициклон, циклон, погода, прогноз погоды, неблагоприятные явления погоды. 

 

Основные образовательные идеи: 

Разнообразие и сложность климатических условий на территории России, определяющийся его  северным  

географическим положением, огромной величиной территории. 

Протяженность с севера на юг и с запада на восток - разнообразие типов и подтипов климата – разнообразие 

условий жизни и деятельности людей. 

Влияние климатических особенностей на комфортность жизни и деятельность  людей. 

 

Метапредметные умения:  

 совершенствование  умений работать  с  разными источниками информации - текстом учебника,  

тематическими картами, климатограммами, картосхемами;  

 выявление причинно-следственных взаимосвязей – влияния атмосферной циркуляции и особенностей  

рельефа на климат;  

 выделение главного или  существенных признаков при характеристике типов климата; 

 умение высказывать свои суждения, подтверждая их фактами; 

 представление  информации  в различных формах – тезисы, эссе, компьютерные 

презентации. 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности климата России; 

 особенности климата отдельных территорий страны, распределение основных климатических показателей; 

 характер влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 сущность экологических проблем в атмосфере на примере России. 

Умение определять: 

 основные черты климата России; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в атмосфере на территории России; 

 по картам закономерности  распрделения основных климатических показателей на территории России; 

 типы климатов отдельных регионов России; 

 факторы формирования климата отдельных регионов России; 
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 закономерности размещения климатических поясов на территории России. 

 

Практические работы:  

1. Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по 
климатической карте. 

2. Анализ климатограмм, характерных для различных типов климата России. 
3. Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 
4. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

 

Тема 6. Гидрография России (9 часов) 

Содержание темы: 

Моря, омывающие территорию России. Хозяйственное значение морей. Реки России. Характеристики реки. 

Бассейн реки. Источники питания рек. Режим рек.  Озѐра. Виды озер и их распространение по территории России.  

Болото. Виды болот и их хозяйственное значение. Природные льды. Сезонные и многолетние льды.  Многолетняя 

мерзлота и ее влияние на жизнь и хозяйственную деятельность людей. Ледники горные и покровные. Великое 

оледенение. Ледниковые периоды. Великий ледник на территории России. Последствия ледниковых периодов. 

Гидросфера и человек. Водные ресурсы. Стихийные бедствия, связанные с водой.  

 

Учебные понятия: 
Бассейн океана, бассейн внутреннего стока, биологические ресурсы, материковая отмель (шельф), длина 

реки, бассейн реки, водораздел, питание реки, гидрологический режим, половодье, межень, паводок, озеро, 

водохранилище, болото, многолетняя мерзлота, природные льды, ледник, покровный ледник, горный ледник, 

ледниковый период, Великое оледенение, эпоха оледенения, эпоха межледниковья, водные ресурсы. 

 

Основные образовательные идеи: 

Россия окружена морями трех океанов, отличающихся разнообразными и богатыми природными ресурсами. 

Река – сложная природная система. Знание важнейших характеристик реки – важнейшее условие 

правильности ее использования. 

Озера, подземные воды, многолетняя мерзлота и ледники – это богатство водных ресурсов, разнообразие 

ландшафтов. 

Вода – источник всего живого на Земле. Необходимость рационального использования и охраны внутренних 

вод России. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебные задачи и планировать свою работу (при работе над характеристикой или описанием 

объекта), понимать разницу между описанием и характеристикой объекта. 

 сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (сравнительная характеристика водных объектов). 

 создавать собственную информацию  (реферат, презентация и др.) 

 участвовать в совместной деятельности (групповая работа по описанию объекта) 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности морей, омывающих территорию России; 

 особенности внутренних вод отдельных регионов страны; 

 характер влияния внутренних вод на жизнь и хозяйственную деятельность человека; 

 особенности обеспеченности водными ресурсами различных регионов России; 

 сущность экологических проблем в гидросфере на примере России. 

Умение определять: 

 основные черты морей, омывающих территорию России; 

 районы возможных катастрофических природных явлений в гидросфере на территории России; 

 закономерности распределения внутренних вод; 

 существенные признаки внутренних вод; 

 по картам закономерности распределения внутренних вод на территории России; 

 по картам особенности обеспечения внутренними водами отдельных регионов России. 

 

Практические работы:  

1. Составление характеристики одного из морей, омывающих территорию России.  

2. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт и климатодиаграмм, 
определение возможностей их хозяйственного использования. 

3. Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними стихийных 
природных явлений на территории страны. 
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Тема 7. Почвы России (3 часа) 

Содержание темы: 

Почва. Формирование почвы, еѐ состав, строение, свойства. Зональные типы почв, их  свойства, структура, 

различия в плодородии. Закономерности распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы. 

Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по 

сохранению плодородия почв. 

 

Учебные понятия:  

Почва, почвообразование, почвенный профиль, почвенный горизонт, гумус, плодородие, почвенные ресурсы, 

эрозия (разрушение), мелиорация.  

 

Основные образовательные идеи: 

 Почвы – особое природное тело, свойства которых зависят от факторов почвообразования различающихся 

от места к месту, чем и определяется их огромное разнообразие. 

 Главное свойство почв – плодородие, которое   может истощаться, вследствие чего необходимая мера – 

рациональное использование  и охрана.  

 

Метапредметные умения:  

 находить, отбирать и использовать различные источники информации по теме; 

 сравнивать объекты, выделяя существенные признаки (разные типы почв и условия их 

 формирования); 

 выявлять причинно-следственные связи (зависимость размещения типов почв от 

 климатических условий и особенностей рельефа); 

 показывать по карте особенности размещения основных типов почв 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 условия формирования почв; 

 особенности строения и состава почв; 

 специфику изменения почв в процессе их хозяйственного использования; 

 особенности почвенных ресурсов России. 

Умение определять: 

 основные свойства почв на территории России; 

 по картам закономерности размещения почв по территории России; 

 по картам меры по сохранению плодородия почв в различных регионах России. 

 

Практические работы:  

1. Составление характеристики зональных типов почв и выявление условий их почвообразования. 

 

Тема 8. Растительный и животный мир России (3 часа) 

Содержание темы: 

Место и роль растений и животных в природном комплексе. География растений и животных. Типы 

растительности. Ресурсы растительного и животного мира. Лесные ресурсы. Кормовые ресурсы. Промыслово-

охотничьи ресурсы. Особо охраняемые территории.   

 

Учебные понятия:  

Природный комплекс, природные компоненты, природные факторы, типы растительности, биологические 

ресурсы, лесные ресурсы, лесоизбыточные, лесообеспеченные и лесодефицитные территории. 

 

Основные образовательные идеи: 

Растительность и животный мир — важный компонент природного комплекса, особенно хрупкий и потому 

нуждающийся в заботе и охране. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 
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 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 место и роль растений и животных в природном комплексе; 

 специфику типов растительности; 

 необходимость создания и географию особо охраняемых территорий; 

 отличия видов природопользования. 

Умение определять: 

 особенности размещения растительного и животного мира по территории России; 

 размещение ресурсов растительного и животного мира по картам; 

 по картам географию особо охраняемых территорий. 

 

Практические работы:  

1. Установление зависимостей растительного и животного мира от других компонентов природы. 
 

Тема 9. Природные зоны России (6 часов) 

Содержание темы: 

Природные комплексы России. Зональные и азональные природные комплексы. Природные зоны Арктики и 

Субарктики: арктическая пустыня, тундра. Леса умеренного пояса: тайга, смешанные и широколиственные леса. 

Безлесные зоны юга России: степь, лесостепь и полупустыня. Высотная поясность. Природно-хозяйственные зоны. 

 

Учебные понятия: 
Природный комплекс, ландшафт, природный компонент, зональный комплекс, азональный комплекс, 

природный район, природная зона, лесные и безлесные ландшафты, высотная поясность, приспособление, 

хозяйственная деятельность, природно-хозяйственные зоны. 

 

Основные образовательные идеи: 

Природные компоненты как живой, так и неживой  природы  образуют природные комплексы разных видов. 

Главными компонентами природного комплекса являются климат и рельеф. 

Выделяют зональные и азональные природные комплексы. 

Любая природная зоны – это поле для хозяйственной деятельности людей, поэтому правильнее говорить о 

природно-хозяйственных зонах. 

 

Метапредметные умения:  

 выделять существенные признаки разных типов природных комплексов. 

 выявлять причинно-следственные связи внутри природных комплексов,  анализировать связи 

соподчинения и зависимости между компонентами. 

  работать  с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, географическими картами. 

 формулировать свои мысли и выводы в устной и письменной форме, представлять в форме презентаций. 

 выделение главного или  существенных признаков (особенности природы,  населения и хозяйственной 

деятельности той или иной природно-хозяйственной зоны). 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 отличия природных комплексов друг от друга; 

 условия формирования природно-хозяйственных зон; 

 характер влияния человека на природных условия природных зон. 

Умение определять:  

 особенности размещения природных зон на территории России; 

 специфические черты природно-хозяйственных зон. 

 

Практическая работы: 
1. Оценка природных условий и ресурсов какой-либо природной зоны. Составление прогноза еѐ изменения и 

выявление особенностей адаптации человека к жизни в данной природной зоне. 

2. Составление  описания одной из природных зон России по плану. 
 

 

Тема 10. Крупные природные районы России (10 часов) 

Содержание темы: 
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Островная Арктика. Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая Земля. 

Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров Врангеля. 

Восточно-Европейская равнина. Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. 

Чередование возвышенностей и низменностей — характерная черта рельефа. Морено-ледниковый рельеф. 

Полесья. Эрозионные равнины. Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды 

Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские апатиты и др. Климатические условия 

и их благоприятность для жизни человека. Западный перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие 

почвенно-растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность на равнине. Крупнейшие 

заповедники. Экологические проблемы — последствие интенсивной хозяйственной деятельности. 

Северный Кавказ — самый южный район страны. Особенности географического положения региона. 

Равнинная, предгорная и горная части региона: их природная и хозяйственная специфика. Горный рельеф, 

геологическое строение и полезные ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. 

Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. Почвенно-растительный покров и 

растительный мир. Структура высотной поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 

Заповедники и курорты Кавказа. 

Урал — каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное положение Урала между 

европейской частью России и Сибирью на стыке тектонических структур и равнин. Различия по геологическому 

строению и полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. Особенности климата 

Урала. Урал — водораздел крупных рек. Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и 

развитие сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники Урала. 

Западная Сибирь — край уникальных богатств: крупнейший в мире нефтегазоносный бассейн. Западно-

Сибирская равнина — одна из крупнейших низменностей земного шара. Молодая плита и особенности 

формирования рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков избыточное увлажнение, 

внутренние воды. Сильная заболоченность. Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. 

Краткая характеристика зон. Зона Севера и ее значение. Оценка природных условий для жизни и быта человека; 

трудность освоения природных богатств: суровая зима, многолетняя мерзлота, болота. 

Средняя Сибирь. Географическое положение между реками Енисеем и Леной. Древняя Сибирская 

платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. Преобладание плато и нагорий. Траппы и 

кимберлитовые трубки. Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко 

континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) антициклон. Крупнейшие реки 

России: Лена, Енисей и их притоки. Реки — основные транспортные пути Средней Сибири; большой 

гидроэнергетический потенциал. Морозные формы рельефа. Две природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Северо-Восток Сибири. Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до 

Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф территории, «оловянный пояс». Резко 

континентальный климат с очень холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. 

Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. Реки со снеговым питанием и 

половодьем в начале лета. Природные зоны: тундра и светлохвойная тайга. 

Горы Южной Сибири — рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  строения и рельефа. 

Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные котловины, тектонические озера. Байкал. Области 

землетрясений. Богатство рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность климатических 

условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

Дальний Восток — край, где север встречается с югом. Геология и тектоника территории. Современный 

вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и 

юга. Большая густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и ГЭС. Влияние 

приморского положения на смещение границ природных зон к югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и 

лесной зоны. Уссурийская тайга — уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

 

Учебные понятия: 
Увалы, западный перенос, оттепель, моренные холмы, «бараньи лбы», Малоземельская и Большеземельская 

тундра, полесье, ополье, Предкавказье, лакколит, Большой Кавказ, бора, фен, многолетняя мерзлота, низменные 

болота, березовые колки, суховеи, Предуралье, Зауралье, омоложенные горы, траппы, кимберлитовая трубка, 

Сибирский (Азиатский) антициклон, полигоны, бугры пучения, гидролакколиты, омоложенные горы, складчато-

глыбовые горы, полюс холода, ископаемый (жильный) лед, наледь, возрожденные горы, геологические разломы, 

тектонические озера, сопка, цунами, гейзеры, муссонный климат, тайфун. 

 

Основные образовательные идеи: 

Каждый крупный природный район России — край с уникальной природой. 

Природные условия и ресурсы крупных природных районов — основа для определенных видов 

хозяйственной деятельности. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 
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 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 условия выделения и размещения природных районов; 

 специфические черты природы природных районов. 

Умение определять: 

 географические особенности природных районов; 

 характер влияния человека на природу природных районов. 

 

Практические работы: 
1. Составление описания природного района по плану. 
 

Заключение. Природа и человек (2часа). 

Содержание темы: 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и неблагоприятные природные условия, 

стихийные бедствия, рекреационное значение природных условий. Влияние человека на природу: использование 

природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, создание природоохранных территорий.  

 

Учебные понятия:  

Ресурсы, неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, комфортность, отрасли 

промышленности, отходы: твѐрдые, жидкие, газообразные, смог, сельское хозяйство, выхлопные газы, 

заповедники. 

 

Основные образовательные идеи: 

Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и особенности хозяйственной 

деятельности людей. 

Воздействие на природные комплексы со стороны промышленности, сельского хозяйства и транспорта. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 закономерности размещения районов возникновения стихийных бедствий; 

 принципы классификации природных ресурсов; 

 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

 

Практические работы: 
1. Составление прогноза развития экологической ситуации отдельных регионов на основе сведений о 

хозяйственной и повседневной  деятельности человека. 

 

Резерв времени- 9 часов. 
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Часть II. Население и хозяйство России 

9 класс (70 часов) 

 

Введение (1 час) 

Содержание темы: 

Экономическая и социальная география. Предмет изучения. Природный и хозяйственный комплекс. 

 

Учебные понятия:  

Социально-экономическая география, хозяйственный (территориальный социально-экономический) 

комплекс. 

 

Основные образовательные идеи: 

Социально-экономическая география — это наука о территориальной организации населения и хозяйства.  

В отличие от природного, хозяйственный комплекс может целенаправленно управляться человеком.  

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 специфику предмета изучения экономической и социальной географии; 

 отличия природного и хозяйственного комплексов. 

Умение определять: 

 отличия природного и хозяйственного комплексов. 

 

Тема 1. Россия на карте (6 часов) 

Содержание темы:  

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования городов как отражение 

территориальных изменений. Направления роста территории России в XIV—XIX вв. Изменения территории 

России в ХХ в. СССР и его распад. Содружество Независимых Государств. Экономико-географическое положение. 

Факторы ЭГП России: огромная территория, ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число 

стран-соседей. Плюсы и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение 

России. Распад СССР как фактор изменения экономико- и политико-географического положения страны. 

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия — федеративное государство. 

Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования в составе РФ. Федеральные округа. Экономико-

географическое районирование. Принципы районирования: однородность и многоуровневость. Специализация 

хозяйства — основа экономического районирования. Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие 

отрасли. Экономические районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России. 

 

Учебные понятия:  

Социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, экономико-географическое положение, 

политико-географическое положение, геополитика, административно-территориальное деление, субъекты 

Федерации, экономический район, районирование, специализация.  

 

Основные образовательные идеи: 

 Формирование территории России – от Московского княжества и Российской империи через СССР к 

современной России. 

 Россия – самая большая по площади территории страна с самым большим количеством сухопутных 

соседей. 

 Преимущества и недостатки величины территории и северного положения страны. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 
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 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 специфику поэтапного формирования территории России; 

 особенности проведения государственной границы; 

 достоинства и недостатки географического положения России; 

 структуру административно-территориального устройства; 

 принципы экономико-географического районирования; 

 особенности отраслевого состава народного хозяйства. 

Умение определять: 

 особенности географического положения России; 

 особенности границ России; 

 специфические черты видов субъектов Федерации; 

 виды субъектов Федерации; 

 отличительные черты видов отраслей хозяйства; 

 положение экономических регионов, районов, зон России. 

 

Практические работы: 
1. Составление описания экономико-географического положения России по типовому плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 
4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа политико-

административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, природно-

хозяйственных районов). 

 

Тема 2. Природа и человек (5 часов) 

Содержание темы: 

Природные условия. Их прямое и косвенное влияние. Адаптация человека к природным условиям — 

биологическая и небиологическая. Связь небиологической адаптации с уровнем развития цивилизации. 

Хозяйственный потенциал природных условий России. Комфортность природных условий России. Зона Крайнего 

Севера. Природные ресурсы. Влияние природных ресурсов на хозяйственную специализацию территорий. 

Минеральные ресурсы России и основные черты их размещения. Водные ресурсы и их значение в хозяйственной 

жизни. Почва и почвенные ресурсы. Агроклиматические условия. Нечерноземье. Лесные ресурсы. 

Лесоизбыточные и лесодефицитные районы. Рекреационные ресурсы и перспективы их освоения. Объекты 

Всемирного наследия на территории России. Взаимодействие природы и населения. Влияние промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на природные комплексы. «Чистые» и «грязные» отрасли. Экологические 

проблемы. Зоны экологического бедствия. Экологические катастрофы. 

 

Учебные понятия: 
Природные условия, адаптация, природные ресурсы.  

 

Основные образовательные идеи: 

Влияние природной среды (природных условий и ресурсов) на образ жизни и особенности хозяйственной 

деятельности людей. 

Необходимость Рациональное природопользование — объективная необходимость. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 
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 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности природных условий и ресурсов; 

 понятие «адаптация»; 

 связь между различными видами адаптации; 

 влияние природных условий на хозяйственную деятельности человека; 

 специфику использования и размещения природных ресурсов России; 

 принципы взаимодействия природы и человека; 

 суть экологических проблем; 

 особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

 

Практические работы: 
1. Расчѐт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов 

(минеральных, биологических, водных и т.д.). 

2. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 
 

Тема 3. Население России (9 часов) 

Содержание темы: 

Демография. Численность населения России. Естественный прирост и воспроизводство населения. 

Демографические кризисы. Демографическая ситуация в России. Размещение населения России. Главная полоса 

расселения и зона Севера. Миграции населения. Виды миграций. Направления внутренних миграций в России. 

Внешние миграции. Формы расселения. Сельское расселение. Формы сельского расселения. Зональные типы 

сельского расселения. Городская форма расселения. Город и урбанизация. Функции города. Виды городов. 

Городские агломерации.  Этнический состав населения. Языковые семьи и группы. Религиозный состав населения. 

Этнорелигиозные конфликты. Половозрастной состав населения. Трудовые ресурсы и рынок труда.  

 

Учебные понятия:  

Демография, рождаемость, смертность, численность населения, перепись населения, естественный прирост, 

воспроизводство населения, демографический кризис, плотность населения, Основная зона расселения (или 

Главная полоса расселения), зона Севера, миграции, внутренние и внешние миграции, эмиграция, иммиграция, 

формы расселения, расселение, городское и сельское расселение, формы сельского расселения, групповая 

(деревенская) форма расселения, рассеянная (фермерская) форма расселения, кочевая форма расселения, город, 

урбанизация, уровень урбанизации, градообразующие функции, моногорода, города-миллионерыгородская 

агломерация, этнический состав, языковые группы, языковые семьи, религиозный состав, этнорелигиозные 

конфликты, половозрастной состав, трудовые ресурсы, рынок труда, безработица. 

 

Основные образовательные идеи: 

Динамика численности населения определяется социально-экономическими, политическими факторами. 

Миграции оказывают влияние на заселение территории, этнический и возрастной состав населения.   

Трудовые ресурсы создают национальное богатство страны.  

Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна.   

Неравномерность размещения населения по территории России — следствие разнообразия природных 

условий.  

Урбанизация — процесс развития городов. 

 

Метапредметные умения:  

 выделение существенных признаков новых понятий; 

 работа с учебными текстами, схемами, картосхемами, статистикой, географическими картами; 

 поиск дополнительные источники информации. 

 формулирование своих мыслей и выводов в устной и письменной форме, представлять в форме 

презентаций. 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности динамики численности и воспроизводства населения; 

 направления и типы миграции; 

 особенности состава населения; 
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 специфику распространения религий; 

 размещение населения; 

 особенности городского и сельского населения; 

 специфические черты рынка труда. 

Умение определять: 

 параметры воспроизводства населения; 

 параметры миграционных процессов; 

 регионы с различными показателями миграции; 

 параметры, характеризующие состав населения; 

 регионы с преобладанием отдельных языков, религий; 

 параметры, характеризующие размещение населения; 

 районы концентрации сельского и городского населения; 

 размещение крупных городов; 

 перспективы изменения численности и состава населения, трудовых ресурсов. 

 

Практические работы:  

1. Расчѐт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, смертности, 
показателя естественного прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 

2. Расчѐт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и 
численности населения России. 

3. Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов России. 
 

Тема 4. Отрасли хозяйства России (19 часов) 

Содержание темы: 

Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной сферы. Отрасли 

хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура экономики. Межотраслевые комплексы. 

Факторы размещения производства. Сырьевой, топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и 

экологический факторы. 

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Нефтегазовые базы и 

угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные 

электростанции и их виды. Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России. 

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации производства: концентрация 

и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы размещения отрасли. Металлургические базы России. 

Цветная металлургия. Размещение основных отраслей цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, транспортное, 

сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение и станкостроение.  Военно-

промышленный комплекс. 

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. Горная химия, 

основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, деревообработка, целлюлозно-

бумажная промышленность и лесная химия. Лесопромышленные комплексы. 

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли растениеводства и 

животноводства и их размещение по территории России. Зональная организация сельского хозяйства. 

Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой и пищевой промышленности и факторы их размещения. 

Транспорт  и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, 

трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки различных видов транспорта. Транспортная 

сеть и ее элементы. 

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география. 

 

Учебные понятия:  

Национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, предприятие, межотраслевой комплекс, факторы 

размещения производства, комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера 

услуг. 

 

Основные образовательные идеи: 

Хозяйство России представляет собой сложный комплекс предприятий, отраслей и секторов экономики, 

связанных друг с другом и с мировым хозяйством. 

 

Метапредметные умения:  

 установление причинно-следственных связей, например, для объяснения развития этапов хозяйства 

(аграрного, индустриального и постиндустриального); 

 анализ различных источников информации с целью определения тенденций развития отраслей, сфер и 
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секторов хозяйства; 

 выделения существенных признаков, например, для выявления отраслевой структуры хозяйства; 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности структуры хозяйства; 

 особенности отраслей хозяйства; 

 видовое разнообразие предприятий отраслей хозяйства; 

 взаимосвязь и взаимное влияние отраслей хозяйства друг на друга; 

 географию отраслей хозяйства; 

 роль отраслей хозяйства в жизни государства. 

Умение определять: 

 параметры структуры хозяйства; 

 факторы размещения хозяйства; 

 районы концентрации предприятий отраслей хозяйства; 

 показатели, характеризующие деятельность предприятий отраслей хозяйства; 

 основные направления движения сырья и готовой продукции. 

 

Практические работы: 
1. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 
2. Описание отрасли по типовому плану. 
3. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 
4. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского хозяйства. 
5. Описание транспортного узла. 
 

Тема 5. Природно-хозяйственная характеристика России (21 час) 

 

Содержание темы: 

Европейский Север, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский Север — самый большой по площади 

район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы — основа хозяйства района. Мурманск — морские ворота 

страны. 

Европейский Северо-Запад, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Северо-Запад — транзитный район между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. 

Выгодное географическое положение — главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение — ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург — многофункциональный 

центр района. 

Калининградская область — самая западная территория России.  

Регион Центральная Россия, его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Исторический, экономический, культурный и административный центр страны. 

Выгодность экономико-географического положения. Ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Ведущая роль природных ресурсов в развитии хозяйства региона. Высококвалифицированные 

трудовые ресурсы региона. Крупнейший центр автомобилестроения страны. 

Европейский Юг, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Один из крупнейших по числу жителей и в то же время наименее урбанизированный район 

страны. Агроклиматические и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 

хозяйства. 

Поволжье, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Крупный нефтегазоносный район. Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая 

обеспеченность трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли. 

Урал, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. 

Выгодное транзитное положение и богатые минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская 

металлургическая база; центр тяжелого машиностроения.  

Западная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Главное богатство — огромные запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно-

энергетической промышленности. Черная металлургия Кузбасса.  

Восточная Сибирь, ее географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Суровые природные условия и богатые природные ресурсы района. Огромные водные ресурсы 

Байкала и крупных рек. Ангаро-Енисейский каскад ГЭС — крупнейший производитель электроэнергии в стране. 

Перспективы развития энергоемких отраслей. 
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Дальний Восток, его географическое положение, ресурсы, население и специфика хозяйственной 

специализации. Самый большой по площади экономический район страны. Благоприятное приморское положение, 

крайне слабая освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация — вывоз леса, рыбы, руд 

цветных металлов, золота, алмазов.  

 

Основные понятия:  

Транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие производства, Нечерноземье. 

 

Основные образовательные идеи: 

 Формирование населения и хозяйственных особенностей каждого региона — результат сочетания 

длительного исторического развития и  природных условий и ресурсов. 

 Каждый из регионов России свои неповторимые особенности. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 оценивать работу одноклассников, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 работать с текстом: составлять логические цепочки, таблицы, схемы, 

 создавать объяснительные тексты 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 

 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 особенности природы, населения и хозяйства регионов России; 

 особенности структуры хозяйства и специализации отдельных территорий России; 

 особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 

Умение определять: 

 регион России по краткому описанию; 

 специфику геоэкологической ситуации в отдельных регионах и на всей территории России; 

 особенности социально-экономической ситуации отдельных регионов России. 

 

Практические работы: 
1. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию территории района. 
2. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию района. 
3. Описание экономико-географического положения района. 

4. Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 
5. Сравнительная характеристика географического положения районов.  
6. Анализ специфики размещения населения и хозяйства на территории района. 

 

Заключение (1 час) 

Содержание темы: 

Место России в мировой экономике. Хозяйство России до ХХ в. Россия в ХХ—XXI вв. Перспективы 

развития. 

 

Основные образовательные идеи: 

В протяжении своей истории Россия играла определенную роль в системе мирового хозяйства, причем, эта 

роль менялась. 

После распада СССР и экономического кризиса Россия постепенно восстанавливает свой экономический 

потенциал, оставаясь пока поставщиком на мировой рынок в основном сырьевой продукции. 

 

Метапредметные умения:  

 ставить учебную задачу под руководством  учителя, 

 планировать свою деятельность под руководством учителя, 

 выявлять причинно-следственные связи,  

 определять критерии для сравнения фактов, явлений, 

 анализировать связи, соподчинения и зависимости компонентов, 

 выслушивать и объективно оценивать другого, 
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 уметь вести диалог, вырабатывая общее решение. 

 

Предметные умения  

Умение объяснять: 

 место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 

 особенности России на современном этапе социально-экономического развития. 

Умение определять: 

 место России в мире по отдельным социально-экономическим показателям; 

 перспективы социально-экономического развития России. 

 

Практические работы:  

1. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

Резерв времени – 8 часов. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать (понимать): 

  географические особенности природных регионов России; основные географические объекты; 

  причины, обуславливающие разнообразие природы нашей Родины; 

  связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными особенностями 

отдельных регионов страны; 

  факторы размещения основных отраслей хозяйства России; 

  основные отрасли хозяйства России, географию их размещения; 

  крупнейшие городские агломерации нашей страны; 

  причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их предотвращению; 

  географию народов, населяющих нашу страну. 

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; демографические 

показатели, предусмотренные программой; факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий 

по территории страны; 

 выдвигать на основе статистических данных гипотезы динамики численности населения России; 

 выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации географических явлений и 

процессов на территории России; критерии для сравнения, сопоставления, места России в мире по отдельным 

социально-экономическим показателям; 

 выявлять противоречивую информацию при работе с несколькими источниками географической 

информации; тенденции в изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

 делать прогнозы изменения географических систем и комплексов; 

 использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; знания о демографических показателях, характеризующих население России, для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; знания о факторах и особенностях размещения 

предприятий отраслей хозяйства России для решения практико-ориентированных задач; 

 моделировать географические объекты и протекание явлений с использованием компьютерной техники; 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том числе 

инструментальных); 

 обосновывать гипотезы о динамике численности населения России и других демографических 

показателях; гипотезы отизменении структуры хозяйства страны; пути социально-экономического развития 

России; 

 объяснять особенности компонентов природы России и еѐ отдельных частей; особенности населения 

России и еѐ отдельных регионов; особенности структуры хозяйства России и еѐ отдельных регионов; роль России в 

решении глобальных проблем человечества; 

 описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

 определять качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления; 

 ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных 

приборов; 

 оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на особенности 

природы, жизнь хозяйственную деятельность человека; возможные изменения географического положения России; 

особенности взаимодействия природы и общества в пределах регионов России; природные условия и 

ресурсообеспеченость страны в целом и отдельных территорий в частности; возможные последствия изменений 

природы отдельных территорий страны; изменение ситуации на рынке труда; районы России по природным, 

социально-экономическим, экологическим показателям; социально-экономическое положение страны в целом и 
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отдельных еѐ регионов; место и роль России в мире по социально-экономическим показателям; социально-

экономические перспективы развития России; 

 представлять в различных формах географическую информацию; 

 проводить по разным источникам информации социально-экономические и физико-географические 

исследования, связанные с изучением России и еѐ регионов; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы России и отдельных 

еѐ регионов; демографические процессы и явления населения России и еѐ отдельных регионов; показатели, 

характеризующие структуру хозяйства; 

 сравнивать качественные и количественные показател, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления; особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны; социально-

экономические показатели России с мировыми показателями и показателями других стран; 

 создавать простейшие географические карты различного содержания; текстовые и устные сообщения об 

особенностях природы, населения и хозяйства России и еѐ регионов; 

 сопровождать выступление об особенностях природы, населения и хозяйства России презентацией; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений; комплексные географические 

характеристики районов разного ранга; 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

 

Географическая номенклатура 

Крайние точки: мыс Флигели, мыс Челюскин, гора Базардюзю, Куршская коса, мыс Дежнѐва. 

Моря:Баренцево, Белое, Лаптевых, Карское, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское, 

Японское, Балтийское, Черное, Азовское, Каспийское море-озеро. 

Заливы:Гданьский, Финский, Кандалакшский, Онежская губа, Байдарацкая губа, Обская губа, Енисейский, 

Пенжинская губа, Петра Великого. 

Проливы: Лаперуза, Кунаширский, Керченский, Берингов, Татарский. 

Острова:Земля Франца Иосифа, Новая Земля, Новосибирские, Северная Земля, Врангеля, Сахалин, 

Курильские, Соловецкие, Колгуев, Вайгач, Кижи, Валаам, Командорские. 

Полуострова: Камчатка, Ямал, Таймыр, Кольский, Канин, Рыбачий, Таманский, Гыданский, Чукотский. 

Реки:Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Ангара, Яна, Индигирка, Колыма, Анадырь, Амур, Зея, Бурея, 

Шилка, Аргунь, Северная Двина, Печора, Онега, Мезень, Ока, Вятка, Кама, Нева, Кубань, Кума, Терек, Урал, 

Белая, Чусовая, Исеть, Бия, Катунь, Тобол, Ишим, Пур, Таз, Нижняя Тунгуска, Подкаменная Тунгуска, Вилюй, 

Алдан, Хатанга, Селенга, Оленек, Уссури, Камчатка. 

Озера: Чудское, Онежское, Ладожское, Байкал, Таймыр, Телецкое, Селигер, Имандра, Псковское, Ильмень, 

Плещеево, Эльтон, Баскунчак, Кулундинское, Чаны, Ханка. 

Водохранилища: Куйбышевское, Рыбинское, Братское, Волгоградское, Цимлянское, Вилюйское, Зейское, 

Горьковское. 

Каналы: Беломорско-Балтийский, Мариинская система, Волго-Балтийский, им. Москвы, Волго-Донской. 

Горы: Хибины, Большой Кавказ, Казбек, Эльбрус, Урал, Народная, Ямантау, Магнитная, Качканар, Алтай, 

Белуха, Салаирский кряж, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, Бырранга, Енисейский кряж, Становое 

нагорье, Алданское нагорье, Витимское плоскогорье, Становой хребет, Верхоянский хребет, хребет Черского, 

Чукотское нагорье, Джугджур, Сихотэ-Алинь, Ключевская Сопка, Авачинская Сопка, Шивелуч.  

Возвышенности: Среднерусская, Приволжская, Среднесибирское плоскогорье, плато Путорана, Тиманский 

кряж, Северные Увалы, Валдайская, Ставропольская, Сибирские Увалы. 

Равнины: Восточно-Европейская (Русская), Западно-Сибирская, Окско-Донская, Ишимская, Барабинская, 

Зейско-Буреинская, Центрально-Якутская. 

Низменности: Яно-Индигирская, Колымская, Средне-Амурская, Кумо-Манычская впадина, Прикаспийская, 

Печорская, Мещерская, Окско-Донская, Прикубанская, Кузнецкая котловина, Северо-Сибирская, Минусинская, 

Тувинская котловины. 

Заповедники и другие охраняемые территории: Астраханский, Баргузинский, Кандалакшский, Галичья 

Гора, Кедровая Падь, Приокско-Террасный, Лапландский, Дарвинский, Самарская Лука, Тебердинский, Печоро-

Илычский, Башкирский, Ильменский, Алтайский, Таймырский, Долина гейзеров, Ленские Столбы, Усть-Ленский, 

Кроноцкий, Остров Врангеля, Дальневосточный морской. 

Месторождения: Печорский угольный бассейн, Курская магнитная аномалия, Подмосковный буроугольный 

бассейн, Баскунчак (соли), Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, Кузбасс, Горная Шория (железные 

руды), Донбасс, Хибины (апатиты), Канско-Ачинский, Ленский, Тунгусский, Южно-Якутский угольные бассейны, 

Удоканское (медь), Алдан и Бодайбо (золото), Мирный (алмазы). 

 числе инструментальных); 

 читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

 

Перечень практических работ 

 

5-й класс 
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№ п/п  

Тема практической работы 

1. Составление схемы наук о природе  

    2. Составление описания учебного кабинета географии  

    3. Организация наблюдений за погодой. 

    4. Составление сравнительной характеристики  разных способов  изображения  земной поверхности. 

    5. Определение с помощью компаса сторон горизонта 

    6. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов. 

    7. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

    8. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли 

 

    9. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка. 

   10. Организация фенологических наблюдений в природе. 

 

6-й класс 

 

1. Определение по карте географических координат различных географических объектов. 

 

2. Определение направлений и расстояний по карте 

 

3. Определение сторон горизонта с помощью компаса и передвижение по азимуту. 

 

4. Составление простейшего плана местности 

 

5. Определение и объяснение изменений земной коры под воздействием хозяйственной деятельности 

человека (на примере своей местности).  

6. Построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным. Выявление 

причин изменения погоды. 

7. Нанесение на контурную карту объектов гидросферы. 

8. Описание по карте географического положения одной из крупнейших рек Земли. 

9. Ознакомление с наиболее распространенными растениями и животными своей местности. 

10. Описание природных зон Земли по географическим картам. 

11. Описание изменений природы в результате хозяйственной деятельности человека на примере своей 

местности. 

 

7-й класс 

 

1. Составление картосхемы «Литосферные плиты», прогноз размещения материков и океанов в 

будущем. 

2. Определение главных показателей климата различных регионов планеты по климатической карте 

мира. 

3. Определение типов климата по предложенным климатограммам. 

4. Построение профиля дна океана по одной из параллелей, обозначение основных форм рельефа дна 

океана. 

5. Выявление и объяснение географической зональности природы Земли. Описание природных зон 

Земли по географическим картам. Сравнение хозяйственной деятельности человека в разных 

природных зонах. 

6. Определение и сравнение различий в численности, плотности и динамике населения разных 

регионов и стран мира. 
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7. Определение координат крайних точек материка, его протяженности с севера на юг в градусной мере 

и километрах. 

8. Обозначение на контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых. 

9. Сравнение географического положения Африки и Австралии, определение черт сходства и различия 

основных компонентов природы материков. 

10. Выявление взаимосвязей между компонентами природы в одном из природных комплексов материка 

с использованием карт атласа. 

11. Оценка влияния климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

12. Составление географической характеристики страны Европы и Азии по картам атласа и другим 

источникам географической информации. 

13. Изучение правил поведения человека в окружающей среде, мер защиты от катастрофических явлений 

природного характера. 

 

8-й класс 

 

№ п/п  

Тема практической работы 

1. Определение на основе иллюстраций учебника и карт атласа территорий России с наибольшими 

искажениями на различных картографических проекциях. 

2. Чтение топографической карты. Построение профиля местности. 

3. Характеристика географического положения России. 

4. Определение поясного времени для разных пунктов России. 

5. Обозначение на контурной карте географических объектов,  открытых русскими путешественниками. 

Выделение тех из них, которые названы в честь русских первопроходцев. 

6. Анализ источников информации об истории освоения территории России 

7. Выявление зависимости между строением, формами рельефа и размещением полезных ископаемых 

крупных территорий. 

8. Нанесение  на контурную карту основных форм рельефа страны. 

9. Выявление закономерностей территориального распределения климатических показателей по 

климатической карте. 

10. Анализ климатограмм, характерных для   различных типов климата России. 

11.  Определение особенностей погоды для различных пунктов по синоптической карте. 

12. Прогнозирование тенденций изменения климата. 

13. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

14. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского хозяйства 

15. Описание транспортного узла. 

16. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию территории района. 

17. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию района. 

18. Описание экономико-географического положения района. 

19. Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 

20. Составление описания природного района по плану. 

21. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

9-й класс 

 

1. Составление описания экономико-географического положения России по типовому плану. 

2. Составление описания политико-географического положения России по типовому плану. 

3. Обозначение на контурной карте субъектов Федерации различных видов. 

4. Определение административного состава Федеральных округов на основе анализа политико-

административной карты России. 

5. Сравнение по статистическим показателям экономических районов (экономических зон, природно-

хозяйственных районов). 

6. Расчѐт ресурсообеспеченности территории России по отдельным видам природных ресурсов 

(минеральных, биологических, водных и т.д.). 
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7. Оценка экологической ситуации отдельных частей территории России. 

8. 

 

Расчѐт параметров естественного движения населения: естественного прироста, рождаемости, 

смертности, показателя естественного прироста, показателя смертности, показателя рождаемости. 

9. 

 

Расчѐт численности городского населения на основе данных о значении показателя урбанизации и 

численности населения России. 

10. 

 

Определение по картам атласа ареалов компактного проживания крупнейших народов России. 

11. Составление схемы отраслевой структуры народного хозяйства России. 

12. Описание отрасли по типовому плану. 

13. Составление схемы межотраслевых связей отрасли промышленности. 

14. Анализ потенциальных возможностей территорий природных зон для развития сельского хозяйства 

15. Описание транспортного узла. 

16. Определение природных условий, определяющих хозяйственную специализацию территории 

района. 

17. Определение факторов, влияющих на современную хозяйственную специализацию района. 

18. Описание экономико-географического положения района. 

19. Составление комплексного описания района по типовому плану (Западная Сибирь). 

20. Сравнительная характеристика географического положения районов.  

Анализ специфики размещения населения и хозяйства 

21. Определение по статистическим показателям место и роль России в мире. 

 

Резерв учебных часов авторской программы распределѐн следующим образом: 

 

Класс  Количество 

резервных 

часов  

Распределение часов 

Количеств

о 

часов 

Темы распределения часов Кол-во 

часов 

5 4 3 Тема3.История географических открытий. 

Тема 4. Путешествие по планете Земля. 

Тема  5. Природа Земли. 

1 

1 

1 

6 3 2 Тема 1. Земля как планета 

Тема 2. Географическая карта 

1 

1 

7 2 0 ------------------------------------------------ ------- 

8 9 7 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Россия на карте мира  

 Тема 4.Геологическое строение и рельеф 

Тема 5. Климат России 

Тема 6. Гидрография России 

Тема 9. Природные зоны России 

Тема 10. Крупные природные районы России 

Заключение. Природа и человек 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 8 6 Тема 1. Россия на карте 

Тема 3.Население России 

Тема 4. Отрасли хозяйства России 

Тема5.Природно-хозяйственная характеристика России 

 
 

1 

1 

3 

1 

 

 

                                    Тематическое  планирование 
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№  

п/п 

Разделы,  

темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

5-й класс 

Рабочая 

программа 

5-й класс 

Авторская 

программа 

6-й класс 

Рабочая 

программа 6-

й класс 

Авторская7

-й класс 

Рабочая 

программа 

7-й класс 

 

География. Введение в географию. 5-й класс 

 

1. Тема 1. Наука 

география 

2 2     

2. Тема  2. Земля и еѐ 

изображение 
5 5     

4. Тема  3.История 

географических 

открытий 

12 13     

5. Тема  4. Путешествие 

по планете Земля 

10 11     

6. Тема  5. Природа 

Земли 

 

2 3     

 Резерв  4 -     

 Итого  35 34     

 

География. Начальный курс. 6-й класс 

 

1. Тема 1. Земля как 

планета  
  5 6   

2. Тема 2. 
Географическая карта  

  4 5   

3. Тема 3. 

 Литосфера  
  7 7   

4. Тема 4. 
 Атмосфера  

  8 8   

5. Тема 5. 
Гидросфера 

  3 3   

6. Тема 6. Биосфера    2 2   

7. Тема 7.Почва и 

географическая 

 оболочка 

  3 3   

 Резерв   3 -   

 Итого    35 34   

 

 

География. Материки и океаны. 7-й класс 

 

 

Раздел 1. Планета, на которой мы живем (21 час) 

 

1. Тема 1. Литосфера – 

подвижная твердь  
    6 6 

2. Тема 2.  

Атмосфера – 

    4 4 



 

307 

 

 
мастерская 

климата 

3. Тема 3. Мировой 

океан – синяя бездна 

    4 4 

4. Тема 4. 

Географическая 

оболочка – живой 

механизм 

    2 2 

5. Тема 5.Человек – 

хозяинпланеты  

 

    5 5 

 

Раздел 2. Материки планеты Земля (43 часов) 

 

6. Тема 1.  

Африка —  

материк  

коротких теней 

    9 9 

7. Тема 2. Австралия — 

маленький великан 

    6 6 

8. Тема 3. Антарктида 

— холодное сердце 

    2 2 

9. Тема 4.  

Южная Америка — 

материк чудес 

    8 8 

10. Тема 5. Северная 

Америка — знакомый 

незнакомец 

    8 8 

11. Тема 6. Евразия  – 

музей природы 

    10 10 

Раздел 3. Взаимоотношения природы и человека (4 часа) 

 

12. Тема 

7.Взаимоотношения 

природы и человека 

    4 

 

4 

 

 Резерв     2 - 

 Итого      70 68 
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Всего 

 

35 

 

34 

 

35 

 

34 

 

70 

 

68 

 

 

№  

п/п 

Разделы,  

темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

8-й класс 

Рабочая 

программа 8-й 

класс 

Примерная 

программа 

9-й класс 

Рабочая программа 

9-й класс 

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ.     

8-9 классы. 

Часть 1. Природа России. 8-й класс 

 

 

1. Тема 1. 
Географическая карта 

и источники 

географической 

информации 

4 4   

2. Тема 2. Россия на 

карте мира   
5 6   

3. Тема 3.История 

изучения территории 

России 

5 5   

4. Тема4.Геологическое 

строение и рельеф 

6 7   

5. Тема 5. Климат 

России 

8 9   

6. Тема 6. Гидрография 

России  
9 10   

7. Тема 7. Почвы России  3 3   

8. Тема 8. Растительный 

и животный мир 

России  

3 3   

9. Тема 9. Природные 

зоны России  
6 7 

 

 

  

10 Тема 10. Крупные 

природные районы 

России 

10 11 

 

  

11 Заключение. 

Природа и человек 

2 3   

 Резерв  9 -   

 Итого  70 68   

 

9-й класс 

Часть II. Население и хозяйство России 

 

1. Введение  

 

  1 1 

2. Тема 1. Россия на   6 7 



 

309 

 

 
карте 

3. Тема 2. Природа и 

человек 
  5 5 

4. Тема 3.Население 

России 

  9 10 

5. Тема 4. Отрасли 

хозяйства России  

  19 22 

6. Тема 5. Природно-

хозяйственная 

характеристика 

России  

  21 22 

7. Заключение   

 
  1 1 

 Резерв   8  

 Итого    70 68 

Тематическое планирование  по предмету географии 

1 ч в неделю в 5, б классах; 2 ч в неделю в 7, 8, 9 классах.  

Всего за 5 лет  обучения 272 ч. 

Темы, раскрывающие  
данный раздел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика  

 
ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ (5-7 классы) ( 102 ч) 

Р а з д е л  1. Источники географической информации  
( 12 ч) 

Развитие представлений 
человека о мире. 

Выдающиеся геогра-
фические открытия 

Древняя география и географы. Направления 
развития географии в Древнем мире и эпоху 
Средних веков. Искусство создания карт. 
Путешествия и открытия X. Колумба, Ф. 
Магеллана, Ф. Дрейка, русских 
землепроходцев. Результаты и значение 
великих географических открытий 

Исследовать по картам маршруты известных 
путешественников. Находить 
информацию(вИнтернете,энциклопедиях, 
справочниках) о географах и путешественниках. 
Исследовать по картам и описывать маршруты 
путешествий X. Колумба, Ф. Магеллана, русских 
землепроходцев. Наносить на контурную карту 
маршруты путешествий 

Выдающиеся геогра-
фические открытия. 
Современный этап 
научных географических 
исследований 

Исследования материков и океанов в XVIII-
XXI веках. Новые экспедиции и 
географические открытия. Переход от 
открытия новых земель к их детальному 
изучению. Изучение северной полярной 
области Земли. Современный этап научных 
географических исследований 

Исследовать и описывать по картам маршруты 
путешествий в разных районах Мирового океана и 
на континентах. Готовить и делать сообщение 
(презентацию): о выдающихся путешественниках 
и путешествиях, об основных этапах изучения 
человеком земной поверхности, о современных на-
правлениях географических исследований 

Глобус. Масштаб и его 
виды 

Глобус — объемная модель Земли. Черты 
сходства и отличия планеты Земля и ее 
модели - глобуса. Масштаб и способы его 
записи 

Выявлять особенности глобуса как объемной 
модели Земли. Определять расстояния с помощью 
масштаба. Решать практические задачи по 
переводу масштаба из численного в именованный 
и обратно 
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Глобус. Параллели. 
Меридианы. Градусная 
сетка. Географические 
координаты, их 
определение 

Параллели и меридианы. Градусная сетка, ее 
предназначение. Географическая широта и 
долгота. Выполнение практической работы 
по определению элементов градусной сетки и 
географических координат 

Выявлять на глобусе и карте полушарий элементы 
градусной сетки, показывать полушария Земли. 
Определять направления и географические 
координаты с помощью параллелей и меридианов. 
Определять на глобусе и карте полушарий 
направления на стороны горизонта, 
географические координаты объектов, объекты по 
географическим координатам 

Способы изображения 
земной поверхности на 
плоскости. План 
местности 

Виды изображения земной поверхности на 
плоскости. Понятие «план местности». 
Условные знаки и масштаб планов. 
Распознавание на планах объектов, 
определение расстояний 

Распознавать условные знаки планов местности. 
Сравнивать планы с аэрофотоснимками и 
фотографиями одной местности. Определять 
расстояния между географическими объектами с 
помощью линейного, именованного и численного 
масштаба в процессе решения практических и по-
знавательных задач 

Ориентирование и 
измерение расстояний и 

направлений на 
местности и плане. 
Компас. Азимут 

Ориентирование и его способы. Компас. 
Определение сторон горизонта и расстояний 

на местности. Азимут 

Определять направления по компасу, азимут на 
объекты, расстояния с помощью шагов и 

дальномера. Составлять описание маршрута по 
плану местности 

Способы изображения 
рельефа земной 
поверхности 

Относительная и абсолютная высота. 
Определение относительной высоты точек, 

изображение на плане местности неровностей 
земной поверхности: отметки высот, гори-

зонтали, бергштрихи 

Определять абсолютные и относительные высоты 
точек земной поверхности на планах местности. 

Составлять по планам описания форм рельефа и их 
очертаний 

Составление простейшего 
плана местности 

Способы глазомерной съемки местности. 
Знакомство с оборудованием для 
глазомерной съемки и способами его 
применения. Выполнение практической 
работы «Составление плана местности» 

Использовать оборудование для глазомерной 
съемки. Составлять простейший план небольшого 
участка местности способом глазомерной съемки 

Географическая карта - 
особый источник 
информации 

Отличия карты от плана. Легенда карты, 
градусная сетка. Условные знаки карты, 
шкала высот и глубин. Ориентирование и 
измерение расстояний по карте. Определение 
местоположения географических объектов, 
абсолютных высот 

Сравнивать планы местности и географические 
карты. Определять направления и расстояния 
между географическими объектами по картам с 
помощью линейного, именованного и численного 
масштаба, абсолютную высоту горных вершин и 
глубину впадин. Определять географические 
координаты объектов на карте и находить объекты 
по их координатам. Обозначать местоположение 
объектов на контурной карте по их 
географическим координатам 

Разнообразие карт Разнообразие карт по масштабу и 
содержанию. Географические атласы. 
Значение карт в жизни человека 

Систематизировать карты атласа по содержанию и 
масштабу. Выявлять различия карт в зависимости 
от их содержания и площади изображаемой 
территории 

Географические методы 
изучения окружающей 
среды 

Наблюдение. Описательные и сравнительные 
методы. Использование инструментов и 
приборов. Картографический метод. Новые 
виды географических исследований. 
Изучение Земли из космоса 

Овладевать навыками использования простых 
приборов и инструментов. Организовывать 
наблюдения: за температурой воздуха, 
направлением ветра, облачностью и другими 
метеорологическими явлениями. Составлять 
перечень условных знаков состояния основных 
элементов погоды 
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Р а з д е л  2. Природа Земли и человек ( 38 ч) 

Земля —планета Солнечной системы ( 4 ч) 

 
Темы, раскрывающие 

данный раздел программы 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика  

Земля - планета Солнечной 
системы. Влияние космоса 
на Землю и жизнь людей 

Общие черты сходства и различия планет 
Солнечной системы. Уникальность Земли 
как планеты. Спутник Земли Луна, их 
взаимодействие. Проблемы воздействия 

Космоса на Землю 

Сравнивать планеты Солнечной системы по 
разным параметрам. Находить дополнительную 
информацию о процессах и явлениях, вызванных 

воздействием ближнего космоса на Землю 

Форма и размеры Земли, их 
географические следствия 

Наиболее убедительные доказательства 
шарообразности Земли. Длина экватора, 
полярного и экваториального радиусов, 
площадь поверхности. Значение формы и 
размеров Земли 

Приводить доказательства шарообразности Земли. 
Вычислять разницу между полярным и 
экваториальным радиусом, длиной меридианов и 
экватора. Составлять и анализировать схему 
«Географические следствия размеров и формы 
Земли» 

Движения Земли, их 
географические следствия 

Виды движения Земли. Вращение Земли 
вокруг своей оси. Движение Земли по 
орбите вокруг Солнца. Высота Солнца над 
горизонтом. Время на Земле. Тропики и 
полярные круги. Продолжительность 
года, смена времен года 

Наблюдать действующую модель (теллурий, 
электронная модель) движений Земли и описывать 
особенности вращения Земли вокруг своей оси и 
движения по орбите. Выявлять зависимость 
продолжительности суток от скорости вращения 
Земли вокруг своей оси. Составлять и 
анализировать схему «Географические следствия 
вращения Земли вокруг своей оси». Объяснять 
смену времен года на основе анализа схемы 
орбитального движения Земли 

Неравномерное рас-
пределение солнечного света 

и тепла наповерхности 
Земли. Пояса освещенности 

Неравномерность распределения 
солнечного света и тепла на Земле. Дни 
равноденствий и солнцестояний. 
Смена сезонов года. Пояса освещенности 
Земли 

Наблюдать действующую модель движения Земли 
вокруг Солнца (схему «Орбитальное движение 

Земли») и фиксировать 
особенности положения планеты в дни 
солнцестояний и равноденствий. Определять 
высоту Солнца и продолжительность дня и ночи 
на разных широтах в разное время года в процессе 
решения практических и познавательных задач. 

 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли ( 8 ч) 

Внутреннее строение Земли, 
методы его изучения 

Оболочечное строение планеты: ядро, 
мантия, земная кора. Главный метод 
изучения глубин Земли. Земная кора 

Описывать модель строения Земли. Выявлять 
особенности внутренних оболочек Земли, 
сравнивать их между собой 

Горные породы и полезные 
ископаемые 

Классификация горных пород по 
происхождению. Образование 
магматических, осадочных и ме-
таморфических пород, их свойства. 
Полезные ископаемые 

Сравнивать свойства горных пород различного 
происхождения. Овладевать простейшими 
навыками определения горных пород (в том 
числе полезных ископаемых) по их свойствам. 
Анализировать схему преобразования горных 
пород 
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Земная кора и литосфера. 
Состав земной коры, ее 
строение под материками и 
океанами. Литосферные 
плиты, их движение и 
взаимодействие 

Типы земной коры. Различия конти-
нентальной и океанической коры. 
Литосфера, ее соотношение с земной корой. 
Литосферные плиты 

Анализировать схемы (модели) строения 
земной коры и литосферы. Сравнивать типы 
земной коры. Устанавливать по карте границы 
столкновения и расхождения ли-тосферных 
плит 

Медленные движения 
земной коры. Землетрясения 
и вулканизм 

Медленные вертикальные и горизонтальные 
движения, их роль в изменении поверхности 
Земли. Землетрясения и вулканизм, обес-
печение безопасности населения 

Выявлять закономерности географического 
распространения землетрясений и вулканизма. 
Устанавливать с помощью географических карт 
главные пояса землетрясений и вулканизма 
Земли 

Внешние процессы, 
изменяющие земную 
поверхность 

Внешние силы как разрушители и 
созидатели рельефа. Выветривание, его 
зависимость от условий природной среды. 
Разрушительная и созидательная 
деятельность текучих вод, ледников, ветра; 
создаваемые ими формы рельефа 

Составлять и анализировать схему, демон-
стрирующую соотношение внешних сил и 
формирующихся под их воздействием форм 
рельефа. Находить дополнительную 
информацию (в Интернете, других источниках) 
о причинах образования оврагов, следствиях 
этого процесса, влиянии на хозяйственную 
деятельность людей, способах борьбы с 
оврагообразованием 

Рельеф Земли. Не-
однородность земной 
поверхности как следствие 
взаимодействия внутренних 
сил Земли и внешних 
процессов 

Рельеф и формы рельефа. Причины 
разнообразия рельефа. Воздействие на 
рельеф Земли внутренних и внешних сил. 
Горы и равнины суши. Различия гор и 
равнин по внешнему виду и высоте. 
Крупнейшие горы и равнины мира, России 

Распознавать на физических и топографических 
картах разные формы рельефа и составлять их 
характеристику. Выполнять практические 
работы по определению на картах средней и 
максимальной абсолютной высоты форм 
рельефа. Определять по географическим картам 
количественные икачественные характеристики 
крупнейших гор и равнин, особенности их 
географического положения. Выявлять черты 
сходства и различия крупных равнин мира, 
горных систем мира 

Основные формы рельефа 
дна Мирового океана 

Основные части рельефа океанического дна. 
Срединно-океанические хребты: 
местоположение, размеры, происхождение. 
Ложе океанов. Переходные зоны между 
материками и океанами: континентальный 
шельф, склон. Сложные переходные зоны 
окраин Тихого океана. Глубоководные 
желоба, причины их формирования 

Выявлять особенности изображения на картах 
крупных форм рельефа дна Океана и 
показывать их. Сопоставлять расположение 
крупных форм рельефа дна океанов с 
границами литосферных плит. Выявлять 
закономерности в размещении крупных форм 
рельефа в зависимости от характера 
взаимодействия литосферных плит 

Человек и литосфера. 
Опасные природные 
явления, их предупреждение. 
Особенности жизни и дея-
тельности человека в горах и 
на равнинах. Воздействие 
хозяйственной деятельности 
на литосферу 

Опасные явления (землетрясения, оползни, 
обвалы), методы борьбы с ними; правила 
обеспечения личной безопасности. 
Особенности хозяйственного использования 
горных районов, причины их слабой 
заселенности и освоенности. Способы 
добычи полезных ископаемых и их 
последствия. Воздействие человека на 
рельеф; антропогенные формы рельефа 

Сравнивать физическую карту и карту 
плотности населения с целью установления 
воздействия рельефа на расселение. Находить 
дополнительную информацию (в Интернете, 
других источниках) об особенностях жизни 
людей и ведения хозяйства в горах и на 
равнинах. Сравнивать антропогенные и 
природные формы рельефа по размерам и 
внешнему виду. Описывать опасные явления и 
правила поведения, обеспечивающие личную 
безопасность 

Темы, раскрывающие  
данный раздел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 
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Атмосфера — воздушная оболочка Земли (не менее 8 ч) 

Состав и структура 
атмосферы. Значение 
атмосферы для жизни на 
Земле 

Атмосфера: границы, состав воздуха, 
источники пополнения газов. Строение 
атмосферы (тропосфера, стратосфера, 
ионосфера). Значение атмосферы 

Составлять и анализировать схему «Значение 
атмосферы для Земли». Находить до-
полнительную информацию (в Интернете, 
других источниках) о роли содержащихся в 
атмосфере газов для природных процессов. 
Высказывать мнение об утверждении: 
«Тропосфера - „кухня погоды"» 

Нагревание атмосферы, 
температура, распределение 
тепла на Земле 

Нагревание воздуха тропосферы. Термометр. 
Понижение температуры в тропосфере с 
высотой. Суточные и годовые колебания 
температуры воздуха. Средние температуры, 
амплитуды температур. Изотермы. 
Уменьшение количества тепла от экватора к 
полюсам 

Вычерчивать и анализировать графики 
изменения температуры в течение суток на 
основе данных дневников наблюдений погоды. 
Вычислять средние суточные температуры и 
суточную амплитуду температур. Решать 
задачи на определение средней месячной 
температуры, изменения температуры с 
высотой. На основе анализа иллюстраций или 
наблюдения действующих моделей выявлять 
зависимость температуры от угла падения 
солнечныхлучей, закономерность уменьшения 
средних температур от экватора к полюсам. 
 

   

Влага в атмосфере. 
Атмосферные осадки 

Водяной пар в атмосфере, источники его 
поступления. Абсолютная и относительная 
влажность. Гигрометр. Облака, их виды, 
влияние на погоду. Атмосферные осадки: 
причины образования, неравномерность 
распределения на земной поверхности, 
влияние на жизнь и деятельность человека 

Измерять относительную влажность воздуха с 
помощью гигрометра. Решать задачи по расчету 
абсолютной и относительной влажности на 
основе имеющихся данных. Наблюдать за 
облаками, составлять их описание по облику. 
Анализировать диаграммы распределения 
осадков по месяцам 

Атмосферное давление. 
Ветер 

Измерение атмосферного давления: 
барометр, единицы измерения. Причины 
изменения давления, географические 
особенности распределения. Ветры: 
образование, характеристики, зависимость от 
давления. Крупные постоянные ветры 
тропосферы. Местные ветры 

Измерять атмосферное давление с помощью 
барометра. Рассчитывать атмосферное давление 
на разной высоте в тропосфере. Определять по 
картам направление ветров и причины их 
образования. Вычерчивать розу ветров на 
основе данных дневника наблюдений погоды 

Типы воздушных масс, 
условия их формирования и 
свойства 

Типы воздушных масс; условия их 
формирования и свойства. Зависимость 
свойств от особенностей земной поверхности 
районов формирования. Причины 
перемещения воздушных масс 

Составлять характеристику воздушных масс с 
разными свойствами 

Погода. Карты погоды Элементы погоды, способы их измерения. 
Метеорологические приборы и инструменты. 
Карты погоды, их чтение. Прогнозы погоды 

Овладевать навыками чтения карт погоды и 
климатических карт. Описывать по карте 
погоды количественные и качественные 
показатели состояния атмосферы. Харак-
теризовать текущую погоду. Составлять 
описания преобладающих погод в разные 
сезоны года. 
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Климат и климатические 
пояса 

Климат, его основные свойства. Показатели 
климата, их отражение на климатической 
карте. Разнообразие климатов. 
Климатические пояса 

Сравнивать показатели, применяемые для 

характеристики погоды и климата. Овладевать 

навыками чтения климатических карт. 

Выявлять способы нанесения на 

климатическую карту климатических 

показателей.Объяснять вертикальное строение 

атмосферы, изменение давления и 

температуры воздуха с высотой, тепловых 

поясов. 

Человек и атмосфера Стихийные явления в атмосфере, их 
характеристика и правила обеспечения 
личной безопасности. Пути сохранения 
качества воздушной среды. Адаптация 
человека к климатическим 
условиямместности. Особенности жизни в 
экстремальных климатических условиях 

Находить дополнительную информацию (в 
Интернете, других источниках) о небла-
гоприятных атмосферных явлениях и правилах 
поведения для обеспечения личной 
безопасности.  

 

Гидросфера — водная оболочка Земли (8 ч) 

Темы, раскрывающие  
данный раздел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

Вода на Земле. Части 
гидросферы 

Понятие «гидросфера». Объем гидросферы, 
ее части. Круговорот воды, его роль в 
природе. Источники пресной воды на Земле. 
Значение гидросферы для Земли 

Сравнивать соотношения отдельных частей 
гидросферы по диаграмме. Выявлять 
взаимосвязи между составными частями 
гидросферы по схеме «Круговорот воды в 
природе». Выявлять особенности воздействия 
гидросферы на другие оболочки Земли и жизнь 
человека 

Мировой океан - главная 
часть гидросферы 

Мировой океан, его крупнейшие части. 
Моря, заливы и проливы. Методы изучения 
морских глубин. Минеральные и 
органические ресурсы океанов, их значение и 
хозяйственное использование. Роль Океана в 
хозяйственной деятельности людей; морской 
транспорт, порты, каналы 

Определять черты сходства и различия океанов 
Земли. Определять и описывать по карте 
географическое положение, глубину, размеры 
океанов, морей, заливов, проливов, островов. 
Наносить на контурную карту границы океанов 
и их названия, заливы, проливы, окраинные и 
внутренние моря. Находить информацию и 
готовить сообщение (презентацию) о роли 
океанов в жизни человека, редких и 
исчезающих обитателях Мирового океана, 
особо охраняемых акваториях 

Свойства вод Мирового 
океана 

Температура и соленость поверхностных вод. 
Зависимость температуры поверхностных 
вод от географической широты и ее из-
менчивость по сезонам года. Мировой океан 
как регулятор температуры на земной 
поверхности. Соленость: единица измерения, 
средние значения. Широтная зональность в 
изменении солености. Свойства вод, 
зависящие от температуры и солености 

Выявлять с помощью карт географические 
закономерности изменения температуры и 
солености поверхностных вод Мирового 
океана. Заполнять и анализировать таблицу 
(строить графики) изменения температуры и 
солености поверхностных вод океанов в 
зависимости от географической широты. 
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Движения воды в Океане Многообразие видов движения воды, их роль 

в жизни Океана. Волны и течения как 
важнейшие виды движения воды. Размеры те-
чений, разнообразие по температуре, 
глубине, продолжительности. Причины 
поверхностных течений. Значение течений 
для климата и природы Земли 

Определять по картам крупнейшие теплые и 
холодные течения Мирового океана. 
Сравнивать карты и выявлять зависимость 
направления поверхностных течений от 
направления господствующих ветров. Вы-
полнять практические задания по картам на 
определение крупнейших теплых и холодных 
течений Мирового океана. Обозначать и 
подписывать на контурной карте холодные и 
теплые течения. 

Реки Земли Реки как составная часть поверхностных вод 
суши. Части реки, притоки. Речная система, 
водосборный бассейн, водораздел. 
Равнинные и горные реки. Источники 
питания и режим рек, их зависимость от 
климата. Создание водохранилищ и 
электростанций, загрязнение и очищение вод 

Определять по карте истоки, устья, притоки 
рек, водосборные бассейны, водоразделы. 
Составлять описание реки по плану на основе 
анализа карты. Составлять характеристику 
равнинной (горной) реки по плану на основе 
анализа карт. Обозначать на контурной карте 
крупнейшие реки мира 

Озера, водохранилища, 
болота, подземные воды 

Озера, их разнообразие, зависимость 
размещения от климата и рельефа. Сточные и 
бессточные, пресные и соленые озера. Причи-
ны образования болот и их роль в природе. 
Происхождение и виды подземных вод 

Определять по карте географическое по-
ложение и размеры крупнейших озер, 
водохранилищ и заболоченных территорий 
мира. Обозначать на контурной карте 
крупнейшие озера и водохранилища мира. 
Составлять и анализировать схему различия 
озер по происхождению котловин. 
Анализировать модель (иллюстрацию) 
«Артезианские воды» 

Ледники, многолетняя 
мерзлота 

Покровные и горные ледники, причины их 
образования, современное размещение. 
Объем пресной воды в ледниках. 
Географическое распространение 
многолетней мерзлоты, ее воздействие на 
хозяйственную деятельность человека 

Решать познавательные задачи по выявлению 
причин образования ледников и многолетней 
мерзлоты. Описывать по карте районы 
распространения ледников и многолетней 
мерзлоты. Находить информацию и готовить 
сообщение (презентацию) о воздействии 
многолетней мерзлоты на хозяйственную 
деятельность 

Человек и гидросфера Значение пресных вод, их рациональное» 
использование. Проблемы ограниченных 
запасов пресной воды на Земле и пути их 
решения. Неблагоприятные и опасные яв-
ления в гидросфере, меры предупреждения и 
борьбы с ними. Источники загрязнения вод 
гидросферы, меры по сохранению качества 
вод и органического мира 

Находить информацию и готовить сообщение 
(презентацию): о редких и исчезающих 
обитателях Мирового океана; особо 
охраняемых акваториях и других объектах 
гидросферы; о наводнениях и способах борьбы 
с ними 

 

Биосфера Земли ( 3 ч) 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы 

 
Основное содержание по темам 

 
Характеристика основных видов 
деятельности ученика 
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Биосфера Земли Понятие «биосфера». Учение о биосфере, его 

создатель В. И. Вернадский. Границы 
современной биосферы. Разнообразие 
органического мира Земли, распределение по 
основным группам (царствам). 
Географическое распространение живых 
организмов. Приспособление организмов к 
среде обитания 

Сопоставлять границы биосферы с границами 
других оболочек Земли. Сравнивать 
приспособительные особенности отдельных 
групп организмов к среде обитания. Выявлять 
причины изменения растительного и животного 
мира от экватора к полюсам и от подножий гор 
к вершинам на основе анализа и сравнения 
карт, иллюстраций, моделей 

Биологический круговорот. 
Роль биосферы 

Роль отдельных групп организмов в 
биосфере. Биологический круговорот. Его 
значение как процесса переноса вещества и 
энергии из одних частей биосферы в другие. 
Роль биосферы и ее связь с другими 
оболочками Земли 

Анализировать схему биологического кру-
говорота и выявлять роль разных групп 
организмов в переносе веществ 

Влияние человека на 

биосферу 

Усиление воздействия человека на биосферу. 
Исчезновение многих видов растений и 
животных. Опасные для биосферы виды хо-
зяйственной деятельности. Охрана 
растительного и животного мира. Красная 
книга, создание охраняемых и заповедных 
территорий 

Проводить наблюдения за растительностью и 
животным миром своей местности для 
определения качества окружающей среды. 
Высказывать мнение о воздействии человека на 
биосферу в своем крае 

 

Почва как особое природное образование ( 1 ч) 

Темы, раскрывающие  

данный раздел программы 

Темы, раскрывающие  данный раздел 

программы 

Темы, раскрывающие  данный раздел 

программы 

Почва Почва и ее части: твердая, жидкая, 
газообразная. Роль почвы для растений. 
Наука почвоведение. Условия образования 
почв. Плодородие почв и пути его 
повышения. Строение почв, их отличие друг 
от друга. Распространенные зональные по-
чвы. Роль человека в сохранении и 
улучшении почв 

Проводить сравнение строения профиля 
подзолистой почвы и чернозема. Выявлять 
причины разной степени плодородия ис-
пользуемых человеком почв. Наблюдать 
образцы почв своей местности, выявлять их 
свойства 

Географическая оболочка Земли ( 6 ч) 

Темы, раскрывающие  
данный раздел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

Географическая оболочка Географическая оболочка и ее строение. 
Взаимосвязи между составными частями 
географической оболочки. Границы 
географической оболочки 

Приводить примеры взаимосвязи частей 
географической оболочки 
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Свойства и закономерности 
географической оболочки 

Свойства географической оболочки и ее 
закономерности. Неоднородность и 
уникальность географической оболочки 

Анализировать тематические карты для 
доказательства существования главных за-
кономерностей географической оболочки 

Территориальные 
комплексы 

Проявление зональных и азональных 
факторов в формировании природы Земли. 
Природные, природно-антропогенные и 
антропогенные территориальные комплексы. 
Широтная зональность и высотная 
поясность. Природные зоны Земли. 
Взаимосвязи компонентов природы и 
хозяйственной деятельности человека в 
разных территориальных комплексах. Про-
явление антропогенного влияния на природу 

Анализировать тематические карты для 
выявления причинно-следственных взаи-
мосвязей отдельных компонентов природной 
зоны. Выявлять наиболее и наименее 
измененные человеком территории Земли на 
основе анализа разных источников 
географической информации. Находить 
информацию, подготавливать и обсуждать 
презентации проектов по проблемам 
антропогенного воздействия на природу. 

 

Природные зоны Земли Особенности взаимодействия компонентов 
природы и хозяйственной деятельности 
человека в разных природных зонах 

Объяснять по картам атласа особенности 
размещения природных зон на материках. 
Находить информацию, подготавливать и 
обсуждать презентации о представителях 
растительного и животного мира природных 
зон 

 

Р а з д е л  3. Население Земли ( 6 ч) 

Темы, раскрывающие  
данный раздел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

Заселение человеком Земли Основные пути расселения древнего 

человека. Особенности расового и 

этнического состава населения. Внешние 

признаки людей различных рас 

Анализировать карты и другие источники 

информации для выявления путей миграции 

человека при его расселении по Земле, 

регионов проживания представителей 

различных рас 

Численность населения 

Земли, ее изменение во 

времени, и определяющие ее 

факторы 

Современная — численность населения 

мира. Изменение численности населения во 

времени. Методы определения численности 

населения, переписи населения. Факторы, 

влияющие на рост численности населения. 

Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, их количественные 

различия и географические особенности. 

Влияние величины естественного прироста 

на средний возраст населения стран и 

продолжительность жизни. Миграции. Их 

виды. 

Анализировать графики - изменения 

«численности населения во времени с целью 

выявления тенденций в изменении темпов 

роста населения мира. Составлять прогноз 

изменения численности населения Земли на 

несколько десятилетий. Решать практические 

задачи на вычисление рождаемости, 

смертности, естественного прироста. Читать 

карты рождаемости, смертности или 

естественного прироста. Анализировать карты с 

целью сравнения этих показателей в разных 

регионах мира. Анализировать статистические 

материалы с целью выявления стран с 

экстремальными показателями рождаемости, 

смертности или естественного прироста в мире. 

Приводить примеры современных или исто-

рических миграций. 

    

Размещение людей на Земле Показатель плотности населения. 
Среднемировая плотность населения и ее 
изменение со временем. Неравномерность 
размещения населения мира. Природные, 
исторические и экономические факторы, 
влияющие на размещение населения. 
Хозяйственная деятельность людей в разных 
природных условиях. Адаптация человека к 

Определять наиболее и наименее заселенные 
территории суши по карте средней плотности 
населения. Выявлять природные, исторические 
и экономические причины заселенности или 
незаселенности территории на примере одного 
региона. Находить и систематизировать 
информацию об адаптации жизни и хозяйствен-
ной деятельности человека к природным 
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природным условиям: их влияние на 
внешний облик людей, жилища, одежду, 
орудия труда, пищу 

условиям 

Народы и религии мира Народ как совокупность людей, 
проживающих на определенной территории 
и говорящих на одном языке. География 
народов и языков. Языковые семьи. Миро-
вые и национальные религии, их география 

Приводить примеры крупных и малочисленных 
народов мира и районов их проживания, 
народов, относящихся к одним языковым 
семьям. Анализировать карты с целью 
выявления географии распространения 
мировых религий 

Хозяйственная деятельность 
людей 

Понятие о современном хозяйстве, его 
составе. Основные виды хозяйственной 
деятельности, их география 

Приводить примеры различных видов 
хозяйственной деятельности людей. 
Определять по статистическим данным страны 
- лидеры в сельском хозяйстве и 
промышленности. Анализировать карты с 
целью выявления географии основных видов 
хозяйственной деятельности 

Городское и сельское 
население 

Основные виды поселений: города и 
сельские поселения, их различия по 
внешнему облику и занятиям населения. 
Соотношение городского и сельского 
населения мира. Многообразие сельских по-
селений. Ведущая роль городов в 
хозяйственной, культурной и политической 
жизни людей. Функции городов. Крупные 
города. Городские агломерации. 

Сравнивать город и деревню. Анализировать 
изменение численности городского населения 
во времени. Анализировать диаграмму 
соотношения городского и сельского населения 
мира. Приводить примеры разных типов 
сельских поселений мира. Определять по 
разным источникам информации функции 
городов 

 
Р а з д е л  4. Материки, океаны и страны (46ч)  

Современный облик Земли: планетарные географические закономерности ( 8 ч) 

Темы, раскрывающие  
данный раздел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

Материки и океаны на 
поверхности Земли 

Материки и части света. Географическое 
положение и размеры материков и 
океанов, их взаимодействие. Материки и 
океаны как крупные природные 
комплексы Земли 

Анализировать карту (картосхему «Материки и 
части света») и сопоставлять границы 
материков и частей света. Сравнивать размеры 
материков и океанов. Описывать 
географическое положение одного из ма-
териков (океанов) по плану 
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История формирования 
рельефа Земли 

Летоисчисление Земли. Происхождение 
материков и впадин океанов. Возраст 
горных пород и современные методы их 
определения. Эпохи складчатости. 
Формирование и развитие земной коры 
материков. Карта строения земной коры 

Анализировать схемы (рисунки), иллю-
стрирующие образование материковой и 
океанической земной коры. Определять по 
карте строения земной коры направления и 
скорости передвижения литосферных плит, 
прогнозировать расположение материков и 
океанов через миллионы лет. Определять по 
рисункам относительный возраст горных 
пород. Сопоставлять карту строения земной 
коры с физической картой мира и определять 
время формирования континентальной коры 
разных участков земной поверхности 

Главные черты рельефа Земли Крупнейшие формы рельефа материков 
и океанов. Закономерности их 
размещения 

Сопоставлять карту строения земной коры и 
физическую карту с целью выявления зако-
номерностей отражения в рельефе особен-
ностей строения земной коры. Сравнивать 
особенности рельефа материков (океанов) и 
объяснять размещение их крупных форм 
рельефа. Составлять по картам атласа ха-
рактеристику рельефа одного из материков, 
сравнительную характеристику двух материков. 
Обозначать на контурной карте крупнейшие 
формы рельефа 

Климатообразующие факторы Основные климатообразующие факторы: 
географическое положение, циркуляция 
воздушных масс, подстилающая 
поверхность 

Анализировать схему общей циркуляции 
атмосферы. Сопоставлять карты (физическую, 
климатическую, климатических поясов и 
областей) и выявлять воздействие на климат 
географической широты, ветров, рельефа, 
океанических течений 

Климаты Земли Классификация климатов, клима-
тические пояса и области. Клима-
тическая карта. Карта климатических 
поясов и областей 

Распознавать типы климатов по 
климатограммам. Обозначать на контурных 
картах границы климатических поясов и 
областей, области с одинаковым типом климата 
на разных материках. Сравнивать 
климатическую карту и карту климатических 
поясов и определять показатели климата 
климатического пояса, составлять 
сравнительное описание показателей климата 
двух климатических поясов. Составлять по 
картам атласа характеристику климата одного 
из материков 

Внутренние воды материков Зависимость пространственного 
распределения вод суши от климата. 
Обеспеченность материков водными 
ресурсами. Влияние климата и рельефа 
на режим и сток рек. Крупнейшие реки, 
озера и водохранилища мира. Роль 
подземных вод. Проблемы 
рационального использования водных 
ресурсов 

Сопоставлять тематические карты с целью 
выявления зависимости характера течения и 
режима рек от рельефа и климата. Сравнивать 
реки земного шара по характеру течения, 
режиму и возможностям хозяйственного 
использования на основе анализа карт атласа и 
кпиматограмм. Сравнивать обеспеченность 
материков, их частей внутренними водами. 
Находить информацию, подготавливать и 
обсуждать презентации проектов по проблемам 
рационального использования водных ресурсов 
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Мировой океан, его роль в 

жизни людей 

Особенности природы, природные 
процессы и природные богатства 
Мирового океана, его роль в фор-
мировании климатов Земли. Иссле-
дования и хозяйственное освоение 
Мирового океана 

Описывать по картам особенности гео-
графического положения океанов. Уста-
навливать по картам особенности систем 
течений в Мировом океане, природные 
богатства, виды хозяйственной деятельности. 
Находить информацию, подготавливать и 
обсуждать сообщения (презентации) о 
хозяйственном использовании Мирового 
океана, перспективах освоения его ресурсов 

Зональные природные 

комплексы Земли 

Природная географическая зональность. 
Факторы, определяющие 
территориальное распространение и 
особенности простирания природных зон 
и высотных поясов на материках. 
Природная зональность в Мировом 
океане. Меры по сохранению природных 
комплексов 

Сравнивать карты (климатическую, кли-
матических поясов и областей, природных зон) 
и выявлять особенности пространственного 
распространения природных зон. 
Анализировать особенности проявления 
природной зональности в Африке и Южной 
Америке, определять черты сходства и 
различия 

 

Основные черты природы материков и океанов ( 16 ч)  

Темы, раскрывающие  данный 
раздел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

Океаны: Атлантический, Тихий, 
Индийский, Северный Ле-
довитый 

Особенности природы, природные 
богатства и      хозяйственное освоение 

Характеризовать по картам географическое 
положение каждого океана. Устанавливать по 
картам систему течений, особенности 
органического мира, характер хозяйственного 
использования океанов. Сравнивать природу и 
хозяйственную деятельность в разных океанах. 
Наносить на контурные карты природные 
географические объекты и объекты хозяйствен-
ной деятельности. Решать практические и 
познавательные задачи, отражающие 
особенности географического положения, 
природы, использования ресурсов, 
экологические проблемы.  

Материки: Африка, Южная 
Америка, Австралия с Океанией, 
Антарктида, Северная Америка, 
Евразия 

Основные черты рельефа, климата, 
внутренних вод, зональные и не-
зональные природные комплексы. 
Природные ресурсы и их использование. 
Изменение природы под влиянием 
хозяйственной деятельности. Охрана 
природы 

На основе анализа и сопоставления те-
матических карт материков устанавливать 
взаимосвязи: между особенностями строения 
земной коры и рельефом, между климатом и 
характером природной зональности, между 
природными зонами и зональными природными 
богатствами, между зональными» природными 
богатствами и особенностями хозяйственной 
деятельности. Анализировать карты и 
составлять характеристики природных 
компонентов материков и природных 
комплексов: рельефа, полезных ископаемых, 
климата, поверхностных вод, природной 
зональности, степени нарушения природных 
комплексов в результате хозяйственной 
деятельности. Находить информацию и 
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обсуждать проблемы рационального 
использования природных богатств, 
антропогенных изменений природы, охраны 
окружающей среды 

Население материков Численность населения, особенности 
расового, этнического и религиозного 
состава населения. Особенности 
заселения и освоения материка. Страны, 
главные черты хозяйственной 
деятельности 

На основе анализа и сопоставления тематических 
карт материков устанавливать взаимосвязи между 
особенностями рельефа и природной зональности 
и расселением населения. Анализировать карты и 
статистические данные (таблицы, диаграммы, 
графики), сравнивать население материков по 
разным показателям, объяснять различия в 
расовом составе, особенностях изменения 
численности населения 

Историко-культурные регионы и страны (20 ч) 

Историко-культурные 
регионы мира 

Западная, Центрально-Восточная Европа, 
Российско-Евроазиатский регион, Северная 
Африка и Средний Восток, Африка южнее 
Сахары, Южная, Восточная и Юго-Восточная 
Азия, Северная Америка, Латинская Америка, 
Австралия, Океания. Факторы формирования, 
географическое положение, особенности 
материальной и духовной культуры населения 
региона 

Давать характеристику географического 
положения региона. Анализировать карты и 
выявлять специфику этнического и религиозного 
состава населения. Находить дополнительную 
информацию об особенностях обычаев, религий, 
традиционных видах хозяйства народов, 
обсуждать причины выделения того или иного 
региона, особенности материальной и духовной 
культуры населения. Готовить сообщения 
(презентации) о выдающихся памятниках 
культуры регионов 

Комплексная харак-

теристика стран материков 

(историко- культурных 

регионов) по выбору 

Положение на карте мира и материка 

(региона). Площадь, численность населения, 

форма правления, столица. Отражение в 

хозяйстве страны характерных черт природы и 

историко-культурных традиций региона. 

Специфические особенности страны. 

Памятники культурного наследия 

Готовить и обсуждать сообщения (презентации) 

об особенностях населения и хозяйственной 

деятельности стран. Выявлять черты страны, 

характерные для региона, и специфические 

особенности страны 

 
ГЕОГРАФИЯ РОССИИ (102 ч) 

 
Р а з д е л  5. Особенности географического положения России ( 6 ч) 

Темы, раскрывающие  данный 
раздел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

Географическое положение 
России 

Государственная территория России. 
Географическое положение России и его 
виды 

Выявлять особенности разных видов гео-
графического положения России. Наносить на 
контурную карту объекты, характеризующие 
географическое положение России. Сравнивать 
географическое положение и размеры 
государственной территории России и других 
стран (Канады, США и т. п.). Выявлять 
зависимость между географическим 
положением и размерами государственной 
территории страны и особенностями заселения 
и хозяйственного освоения территории страны 

Границы России Государственные границы России, их 
виды, значение. Морские и сухопутные 

Определять границы РФ и приграничных 
государств по физической и политической 
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границы. Россия на карте часовых поясов картам. Наносить эти объекты на контурную 

карту. Сравнивать морские и сухопутные 
границы РФ по протяженности и значению для 
развития внешнеторговых связей РФ с другими 
государствами. Определять положение РФ на 
карте часовых поясов Определять поясное 
время для разных городов России по карте ча-
совых поясов. Объяснять роль поясного, 
декретного, летнего времени в хозяйстве и 
жизни людей 

История освоения и изучения 
территории России 

Формирование и освоение госу-
дарственной территории России. 
Изменения границ страны на разных 
исторических этапах 

Выявлять особенности формирования го-
сударственной территории России, ее заселения 
и хозяйственного освоения на разных 
исторических этапах. Подготавливать и 
обсуждать презентации о результатах 
выдающихся отечественных географических 
открытий и путешествий 

Современное административно-
территориальное и политико-
административное деление 
страны 

Федеративное устройство страны. 
Субъекты Российской Федерации. 
Федеральные округа 

Выявлять специфику административно- 
территориального устройства Российской 
Федерации. Определять субъекты РФ и их 
столицы по политико-административной карте 
РФ. Определять состав и границы федеральных 
округов по карте федеральных округов 

 

Р а з д е л  6. Природа России ( 28 ч) 

Природные условия и 
ресурсы России 

Природные условия и природные ресурсы. 
Природный капитал и экологический 
потенциал России 

Определять состав природных ресурсов России 
(минеральные, водные, биологические, 
земельные и т.д.). Сравнивать разные виды 
природных ресурсов по исчерпаемости и 
возобновимости. Оценивать обеспеченность 
России природными ресурсами; объяснять их 
значение для развития хозяйства страны. 
Определять особенности размещения и 
потребления разных видов природных ресурсов 
на территории страны. Определять территории с 
наиболее неблагоприятной и наиболее 
благоприятной экологической ситуацией на 
территории России по экологической карте. 
Обсуждать проблемы и перспективы охраны и 
рационального использования природного и 
экологического потенциала России. 



 

323 

 

 
Климат и климатические 
ресурсы. 

Факторы, определяющие климат России. 
Основные климатические показатели и 
закономерности их распространения на 
территории России. Климатические пояса и 
типы климатов России. Изменение климата 
под влиянием естественных факторов. 
Способы адаптации человека к 
разнообразным климатическим условиям на 
территории страны. Влияние климата на 
быт и хозяйственную деятельность людей. 
Опасные и неблагоприятные климатические 
явления. Методы изучения и 
прогнозирования климатических явлений. 

Выявлять факторы, определяющие климат 
России. Определять климатические показатели 
для различных пунктов по климатическим 
картам (карты суммарной радиации, средних 
температур января и июля, годового количества 
осадков и испаряемости). Выявлять 
закономерности в распределении климатических 
показателей на территории России. Определять 
по синоптической карте особенности погоды для 
различных пунктов. Определять районы 
распространения разных типов климата на 
территории страны по карте климатических 
поясов и типов климата.  

Внутренние воды и водные 
ресурсы 

Виды вод суши на территории страны. 
Распределение рек по бассейнам океанов. 
Главные речные системы России. Роль рек 
в жизни населения и развитии хозяйства 
России. Крупнейшие озера, их про-
исхождение. Болота. Подземные воды. 
Ледники. Многолетняя мерзлота. 
Закономерности размещения разных видов 
вод суши и связанные с ними опасные 
природные явления на территории страны. 
Водные ресурсы России, крупных регионов 
и своей местности 

Определять состав внутренних вод на тер-
ритории страны. Определять реки, относящиеся 
к бассейнам разных океанов, по физической 
карте. Наносить на контурную карту 
водоразделы океанских бассейнов. Определять 
падение, уклон, особенности питания и режима 
крупных рек России по физической и 
тематическим картам. Выявлять зависимость 
между режимом, характером течения 
крупнейших рек, рельефом и климатом по 
тематическим картам и климатограммам с 
составлением характеристики одной из рек по 
типовому плану. Подготавливать и обсуждать 
презентации о роли рек в жизни населения и 
развитии хозяйства России, региона своего 
проживания. Определять типы озер по проис-
хождению озерных котловин, солености, 
размерам. Наносить на контурную карту разные 
виды озер России. Определять основные районы 
распространения болот, горного и покровного 
оледенения, многолетней мерзлоты по 
физической и климатическим картам.  

Почва и почвенные ресурсы Факторы образования почв. Основные типы 
почв: их свойства, различия в плодородии, 
размещение на территории России. 
Почвенные ресурсы России. Изменение 
почв в ходе их хозяйственного исполь-
зования. Меры по сохранению плодородия 
почв 

Выявлять основные факторы почвообразования. 
Определять главные зональные типы почв и 
закономерности их распространения на 
территории страны по карте почв. Определять 
почвенные горизонты, свойства главных типов 
почв, сравнивать их строение и плодородие по 
типовым схемам. Определять структуру 
земельного фонда России. Оценивать почвенные 
ресурсы страны Подготавливать и обсуждать 
презентации о неблагоприятных изменениях 
почв в результате хозяйственной деятельности и 
основные мероприятия по рациональному 
использованию почвенных ресурсов. Наблюдать 
образцы почв своей местности, выявлять их 
свойства и особенности хозяйственного 
использования 
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Растительный и животный 

мир. 

 

Растительный и животный мир России: 

видовое разнообразие, факторы, его 

определяющие. Биологические ресурсы, их 

рациональное использование. Меры по 

охране растительного и животного мира. 

Растительный и животный мир своего 

региона и своей местности 

 

Выявлять факторы, определяющие состав и 

разнообразие органического мира России. 

Прогнозировать последствия изменения 

растительного и животного мира территории при 

заданных условиях изменения других 

компонентов природного комплекса. Определять 

состав биологических ресурсов. Выявлять 

особенности использования человеком разных 

видов биологических ресурсов.  

Природно- хозяйственные 
зоны 

Природно-хозяйственные зоны России: 
взаимосвязь и взаимообусловленность их 
компонентов. Характеристика арктических 
пустынь, тундр и лесотундр, лесов, 
лесостепей и степей, полупустынь и 
пустынь. Природные ресурсы зон, их 
использование, экологические проблемы. 
Заповедники. Высотная поясность. Особо 
охраняемые природные территории России 
(ООПТ). Памятники Всемирного 
природного наследия 

Определять особенности размещения природно-
хозяйственных зон и районов распространения 
высотной поясности на территории страны по 
карте природных зон и физической карте 
России. Выявлять взаимозависимости между 
компонентами природы в разных природных 
зонах на основе анализа физической карты, карт 
компонентов природы, схем связей компо-
нентов в природных комплексах с составлением 
характеристики одной из природных зон по 
типовому плану. Определять особенности 
распространения антропогенных ландшафтов и 
выявлять экологические проблемы зон, 
связанных с основнымивидами хозяйственной 
деятельности.  

                               Р а з д е л  7. Население России ( 8 ч) 

Численность населения 
России 

Численность населения России. 
Особенности воспроизводства российского 
населения на рубеже XX и XXI вв. 
Основные показатели, характеризующие 
население страны и ее отдельных 
территорий 

 Объяснять: особенности динамики 

численности и воспроизводства населения; 

определять параметры воспроизводства 

населения; перспективы изменения 

численности и состава населения, трудовых 

ресурсов. 

 



 

325 

 

 
Половой и возрастной состав 
населения страны 

Своеобразие полового и возрастного 
состава населения России и определяющие 
его факторы. Средняя прогнозируемая 
продолжительность жизни мужского и 
женского населения России 

Выявлять факторы, определяющие со-
отношение мужчин и женщин разных 
возрастов. Определять половой и возрастной 
состав населения России по статистическим 
данным. Сравнивать половозрастные 
пирамиды России начала и конца XX в., 
разных территорий России, региона своего 
проживания. Подготавливать и обсуждать 
презентации о факторах, влияющих на 
среднюю (прогнозируемую) 
продолжительность жизни населения. 
Сравнивать среднюю продолжительность 
жизни мужчин и женщин в России и других 
странах мира по статистическим данным. 

Народы и религии России Этнический (национальный) состав 
населения России. Языковой состав 
населения России. География религий 

Определять крупнейшие по численности 
народы России по статистическим данным. 
Определять особенности размещения на-
родов России и сравнивать географию 
крупнейших народов с политико-
административным делением РФ по 
тематическим картам. Определять основные 
языковые семьи (индоевропейскую, 
алтайскую, кавказскую, уральскую) и группы 
народов России. Определять современный 
религиозный состав населения России по 
статистическим данным. Определять главные 
районы распространения христианства, 
ислама, буддизма и других религий по карте 
религий народов России. Наносить на 
контурную карту крупнейшие религиозные 
центры российского православия, ислама, 
буддизма 

Особенности размещения 
населения России 

Географические особенности размещения 
населения России. Основная полоса 
расселения. Городское и сельское 
население. Крупнейшие города и городские 
агломерации, их роль в жизни страны. 
Сельская местность, сельские поселения. 

Выявлять факторы, влияющие на размещение 
населения страны. Выявлять закономерности 
размещения населения России по карте 
плотности населения, физической и 
тематическим картам. Наносить на кон-
турную карту основную зону расселения и 
хозяйственного освоения, зону Севера. 
Выявлять особенности урбанизации в России 
(темпы, уровень урбанизации) по 
статистическим данным. Определять 
территории России с самыми высокими и 
самыми низкими показателями урбанизации 
по тематической карте. Определять виды 
городов в России по численности населения, 
функциям, роли в жизни страны. Наносить на 
контурную карту крупнейшие города и 
городские агломерации России. Обсуждать 
социально-экономические и экологические 
проблемы в крупных городах страны. 
Определять виды сельских населенных 
пунктов по числу жителей, внешнему облику, 
роли в хозяйстве страны. Выявлять 
причинно-следственные связи между 
природными условиями и ресурсами 
(агроклиматическими, земельными, водными, 
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рыбными, охотничьими, лесными) и 
формированием зональных типов сельских 
поселений. Определять зональные типы 
сельских поселений. Обсуждать современные 
социальные проблемы малых городов и 
сельских поселений. Определять и 
сравнивать показатели соотношения го-
родского и сельского населения в разных 
частях страны по статистическим данным. 

 

Миграции населения России Направления и типы миграции на 
территории страны. Причины миграций и 
основные направления миграционных 
потоков на разных этапах развития страны 

Определять виды и причины внутренних и 
внешних миграций. Подготавливать и 
обсуждать презентации об основных на-
правлениях миграционных потоков на разных 
этапах исторического развития России. 
Определять основные направления 
современных миграционных потоков на 
территории России по тематической карте. 
Определять территории России с наиболее 
высокими показателями миграционного 
прироста и убыли по статистическим данным 

 

                                Р а з д е л  8. Хозяйство России ( 26ч) 

Особенности хозяйства России Отраслевая, функциональная и тер-
риториальная структуры хозяйства страны, 
секторы хозяйства, факторы их 
формирования и развития. Факторы 
размещения предприятий 

Анализировать схемы отраслевой и функ-
циональной структуры хозяйства России, 
определять их различия. Формулировать 
черты сходства и отличия отраслевой и 
функциональной структуры хозяйства России 
от хозяйств экономически развитых и 
развивающихся стран мира. Выделять типы 
территориальной структуры хозяйства России 
на основе анализа экономических карт 

Географическое положение 
России как фактор развития ее 
хозяйства 

Северное положение страны. Особенности 
ее соседского, геоэкономического, 
геополитического и транспортно-
географического положения 

Устанавливать на основе анализа карт и 
текста учебника черты географического 
положения, оказывающие положительное и 
отрицательное воздействие на развитие 
хозяйства России 

Человеческий капитал и 
качество населения 

Человеческий капитал, его доля в богатстве 
разных стран. Оценка качества населения. 
Территориальные различия в индексе 
человеческого развития 

Сравнивать по статистическим данным долю 
человеческого капитала в хозяйстве России и 
других стран мира. Анализировать по картам 
территориальные различия индекса 
человеческого развития по субъектам 
Российской Федерации 

Трудовые ресурсы и 
экономически активное 
население 

Трудовые ресурсы. Экономически 
активное население. Безработица. 
География трудоспособного населения, 
территориальные различия в уровне его 
занятости 

Анализировать схему состава трудовых 
ресурсов и экономически активного на-
селения. Выявлять соотношение этих поня-
тий. Сравнивать по статистическим данным 
величину трудоспособного и экономически 
активного населения в России и других 
странах мира 
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Природно-ресурсный капитал Оценка и проблемы рационального 

использования природных ресурсов. 
Основные ресурсные базы. Группировка 
отраслей по их связи с природными 
ресурсами 

Выявлять достоинства и недостатки 
природно-ресурсного капитала России. Опре-
делять по картам особенности географи-
ческого положения и основных ресурсных баз 
и набор представленных в них полезных 
ископаемых. 

Производственный капитал Производственный капитал, его 
распределение по видам экономической 
деятельности и территории страны 

Определять по статистическим данным долю 
видов экономической деятельности в 
производственном капитале России и степень 
его износа. Анализировать по картам 
распределение производственного капитала 
по территории страны 

Топливно-энергетический 
комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. 
Изменение роли отдельных видов топлива. 
Роль нефти и газа во внешней торговле. 
Современные проблемы ТЭК. ТЭК и 
охрана окружающей среды 

Анализировать схему «Состав топливно- 
энергетического комплекса» с объяснением 
функций его отдельных звеньев и взаимосвязи 
между ними. Устанавливать экономические 
следствия концентрации топливных ресурсов 
на востоке страны, а основных потребителей 
на западе. Высказывать мнение о воздействии 
ТЭК на состояние окружающей среды и мерах 
по ее охране 

Нефтяная промышленность Нефтяная промышленность: география 
основных современных и перспективных 
районов добычи, систем нефтепроводов, 
нефтепереработки 

Наносить на контурную карту основные 
районы добычи нефти. Сопоставлять карту 
размещения предприятий нефтяной про-
мышленности с картой плотности населения, 
формулировать выводы. Составлять 
характеристику одного из нефтяных бас-
сейнов по картам и статистическим ма-
териалам 

Газовая промышленность Газовая промышленность: география 
основных современных и перспективных 
районов добычи, систем газопроводов 

Наносить на контурную карту основные 
районы добычи газа. Сопоставлять карту 
размещения газовой промышленности с 
картой плотности населения, формулировать 
выводы. Составлять характеристику одного из 
газодобывающих районов по картам и 
статистическим материалам 

Угольная промышленность Значение угля в хозяйстве России. 
Технико-экономические показатели 
добычи угля, его стоимость. География 
угольной промышленности 

Проводить сопоставительный анализ ве-
личины добычи угля в основных угольных 
бассейнах на основе статистических мате-
риалов и карт. Составлять характеристику 
одного из угольных бассейнов по картам и 
статистическим материалам 
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Электроэнергетика Электроэнергетика: типы электростанций, 

их особенности и доля в производстве 
электроэнергии. Энергосистемы. Проблемы 
электроэнергетики 

Составлять (анализировать) таблицу 
«Различия типов электростанций по осо-
бенностям эксплуатации, строительства, 
воздействию на окружающую среду, сто-
имости электроэнергии». Выявлять причинно-
следственные связи в размещении 
гидроэнергетических ресурсов и географии 
ГЭС. Высказывать мнение о существовании 
или отсутствии зависимости величине: 
потребления энергии от уровня социально-
экономического развития страны. Ар-
гументировать необходимость экономии 
электроэнергии 

Машиностроение Состав, место и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения ма-
шиностроительных предприятий. 
География важнейших отраслей: основные 
районы и центры. Машиностроение и 
охрана окружающей среды 

Формулировать причины решающего 
воздействия машиностроения на общий 
уровень развития страны. Выявлять по картам 
главные районы размещения отраслей 
трудоемкого и металлоемкого ма-
шиностроения; районы, производящие 
наибольшую часть машиностроительной 
продукции; районы с наиболее высокой долей 
машиностроения в промышленности 

Черная металлургия Состав, место и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения предприятий. 
География металлургии черных металлов: 
основные районы и центры. Черная 
металлургия и охрана окружающей среды 

Сопоставлять по картам географию место-
рождений железных руд и каменного угля с 
размещением крупнейших центров черной 
металлургии. Формулировать главные 
факторы размещения предприятий черной 
металлургии. Приводить примеры (с ис-
пользованием карты атласа) различных ва-
риантов размещения предприятий черной 
металлургии. Наносить на контурную карту 
главные металлургические районы. Выска-
зывать мнение о причинах сохранения за 
сталью роли главного конструкционного 
материала 

Цветная металлургия Состав, место и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения предприятий. 
География металлургии легких и тяжелых 
цветных металлов, основные районы и 
центры. Цветная металлургия и охрана 
окружающей среды 

Находить информацию об использовании 
цветных металлов в хозяйстве и причинах 
возрастания потребности в них. Сопоставлять 
по картам географию месторождений цветных 
металлов с размещением крупнейших центров 
цветной металлургии. Выявлять главную 
закономерность в размещении предприятий 
цветной металлургии тяжелых металлов. 
Сопоставлять карты атласа «Цветная 
металлургия» и «Электроэнергетика», 
устанавливать главный фактор размещения 
выплавки алюминия и крупнейших центров 
алюминиевого производства. 

Химическая промышленность Состав, место и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей: основные 
районы и химические комплексы. 
Химическая промышленность и охрана 
окружающей среды 

Анализировать схему «Состав химической 
промышленности России» и выявлять роль 
важнейших отраслей химической промыш-
ленности в хозяйстве. Приводить примеры 
изделий химической промышленности и 
соотносить их с той или иной отраслью.  
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Лесная промышленность Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей: основные 
районы и лесоперерабатывающие 
комплексы. Лесная промышленность и 
охрана окружающей среды 

Выявлять направления использования 
древесины в хозяйстве, ее главных по-
требителей. Определять по картам атласа 
географическое положение основных районов 
лесозаготовок и лесопромышленных 
комплексов с обоснованием принципов их 
размещения. Выявлять роль потребительского 
и экологического факторов в размещении 
предприятий лесной промышленности. 
Высказывать мнение о проблемах и задачах 
развития лесной промышленности 

Агропромышленный комплекс 
и сельское хозяйство 

Состав, место и значение агропро-
мышленного комплекса и сельского 
хозяйства в экономике. Отличия сельского 
хозяйства от других отраслей хозяйства. 
Земельные ресурсы и 
сельскохозяйственные угодья, их 
структура. Сельское хозяйство и охрана 
окружающей среды 

Анализировать схему «Состав агропро-
мышленного комплекса России», уста-
навливать звенья и взаимосвязи агро-
промышленного комплекса. Проводить 
сравнительный анализ земельных ресурсов и 
сельскохозяйственных угодий России с 
земельными ресурсами и сельско-
хозяйственными угодьями других стран 
(регионов), комментировать полученные 
результаты. Формулировать существенные 
черты отличия сельского хозяйства от других 
отраслей экономики 

Земледелие и животноводство География основных отраслей земледелия и 
животноводства 

Определять по картам и эколого-клима-
тическим показателям основные районы 
выращивания зерновых и технических 
культур, главные районы животноводства 

Пищевая и легкая 
промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. 
Факторы размещения предприятий. 
География важнейших отраслей: основные 
районы и центры. Предприятия пищевой 
промышленности и охрана окружающей 
среды 

Устанавливать долю пищевой и легкой 
промышленности в общем объеме про-
мышленной продукции. Высказывать мнение 
о причинах недостаточной обеспеченности 
населения отечественной продукцией легкой 
и пищевой промышленности и их 
неконкурентоспособности. Выявлять на 
основе анализа карт основные районы и 
центры развития пищевой и легкой про-
мышленности. Приводить примеры пред-
приятий своего края с указанием факторов их 
размещения 

Сфера услуг Состав, место и значение в хозяйстве. 
Классификация услуг по характеру и 
видам. Коммуникационная система и сфера 
обслуживания 

Устанавливать долю сферы услуг в экономике 
России, оценивать степень достаточности 
развития. Составлять (анализировать) схему 
«Составные части инфраструктуры» 

Транспорт Состав, место и значение в хозяйстве. 
Универсальные и специализированные 
виды транспорта. Транспортная система. 
Типы транспортных узлов. Оценивание 
работы транспорта. Влияние на географию 
населения и хозяйства, состояние 
окружающей среды 

Проводить сравнение видов транспорта по 
ряду показателей (скорость, себестоимость, 
грузооборот, пассажирооборот, зависимость 
от погодных условий, степень воздействия на 
окружающую среду) на основе анализа 
статистических данных. Выявлять 
преимущества и недостатки каждого вида 
транспорта 

Сухопутный транспорт Железнодорожный и автомобильный 
транспорт: место и значение в хозяйстве. 
Протяженность железных и автомобильных 
дорог, основные черты их географии 

Анализировать преимущества и недостатки 
железнодорожного и автомобильного 
транспорта. Устанавливать по картам 
причины ведущей роли железнодорожного 
транспорта в России.  
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Водный транспорт Морской и речной транспорт: место и 

значение в хозяйстве, распределение флота 
и портов между бассейнами, 
протяженность судоходных речных путей 

Анализировать преимущества и недостатки 
морского и речного транспорта. Устанав-
ливать по картам роль отдельных морских и 
речных бассейнов в работе транспорта. 
Определять по статистическим данным долю 
морского и речного транспорта в 
транспортной работе 

Воздушный транспорт Место и значение в транспортном 
комплексе и хозяйстве страны. Объем и 
характер перевозимых грузов. Количество 
аэропортов, их география. Основные 
проблемы развития авиационного 
транспорта. Воздействие на окружающую 
среду 

Определять по материалам учебника 
преимущества и недостатки воздушного 
транспорта. Определять по статистическим 
данным долю воздушного транспорта в 
транспортной работе 

Связь Место и значение связи в хозяйственном 
комплексе страны. Виды связи. География 
связи 

Определять по схеме виды связи, пре-
имущества и недостатки каждого из них. 
Сравнивать по статистическим данным 
уровень развития отдельных видов связи в 
России и других странах. Анализировать 
территориальные различия в уровне теле-
фонизации районов России 

География науки Место и значение науки в хозяйственном 
комплексе страны. География науки: 
основные районы, центры, города науки 

Определять по статистическим данным долю 
России и других стран на мировом рынке 
наукоемкой продукции, а также долю затрат 
стран на научные исследования. 
Анализировать по картам географию городов 
науки 

   

Социальная сфера Состав, место и значение в хозяйстве и 
современном обществе. География 
жилищного и рекреационного хозяйства. 
Географические различия в уровне 
развития социального комплекса и качестве 
жизни населения 

Определять территориальные различия в 
обеспеченности жильем районов России. 
Анализировать статистические данные по 
уровню обеспеченности жильем и его бла-
гоустроенности в России и других странах 
мира. Анализировать карты для определения 
географических различий в уровне жизни 
населения 

Р а з д е л  9. Районы России ( 32ч) 

Темы, раскрывающие  данный 
раздел программы 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 
деятельности ученика 

Приро дно -хо з я й - ственное 
районирование 

Принципы и виды природно-хозяй-
ственного районирования страны 

Определять по схеме виды районирования по 
количеству и проявлению признаков, 
характеру деления территории и направлению 
районирования. Приводить по картам 
примеры разных видов районирования 

Европейский регион России Особенности географического по-
ложения. Специфика природы, 
население, место и роль региона в 
социально-экономическом развитии 
страны. Внутренние природ- но-
хозяйственные различия 

Выявлять специфику географического по-
ложения региона, специфику территори-
альной структуры расселения и хозяйства, 
этнического и религиозного состава на-
селения 
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Азиатский регион России Особенности географического по-

ложения. Специфика природы, 
население, место и роль региона в 
социально-экономическом развитии 
страны. Внутренние природ- но-
хозяйственные различия 

Выявлять специфику географического по-
ложения региона, специфику территори-
альной структуры расселения и хозяйства, 
этнического и религиозного состава на-
селения 

Характеристика районов: 
Европейский Север, 
Европейский Северо-Запад, 
Центральная Россия, 
Европейский Юг, Поволжье, 
Урал, Западная Сибирь, Вос-
точная Сибирь, Дальний Восток 

Состав, особенности географического 
положения, его влияние на природу, 
хозяйство и жизнь населения. Специфика 
природы: геологическое строение и 
рельеф, климат, природные зоны, при-
родные ресурсы. Население: численность, 
естественный прирост и миграции, 
специфика расселения, национальный 
состав, традиции и культура. Города. 
Качество жизни населения. География 
важнейших отраслей хозяйства, 
особенности его территориальной 
организации. Географические аспекты 
основных экономических, социальных и 
экологических проблем. Место и роль 
района в социально-экономическом 
пространстве страны 

Оценивать положительные и отрицательные 
стороны географического положения. 
Устанавливать характер воздействия 
географического положения на природу, 
жизнь людей и хозяйство. Выявлять и ана-
лизировать условия для развития хозяйства. 
Проводить сопоставительный анализ 
различных по содержанию физико-гео- 
графических и социально-экономических 
тематических карт, устанавливать причинно-
следственные связи и закономерности 
размещения географических объектов, 
проявления географических процессов и 
явлений. Анализировать схемы и стати-
стические материалы, формулировать вы-
воды. Составлять простой и сложный план 
воспроизведения материала. Составлять 
описания и характеристики, схемы, рисунки, 
таблицы на основе анализа источников 
информации, в том числе карт. Определять 
черты сходства и различия в особенностях 
природы, населения, хозяйства отдельных 
территорий. Анализировать взаимодействие 
природы и человека на примере отдельных 
территорий. Решать практические и 
познавательные задачи, работать с системой 
вопросов и заданий, контурными картами 

 

Р а з д е л  10. Россия в современном мире ( 2 ч) 

Россия в современном мире Россия в системе международного 
географического разделения труда. 
Взаимосвязи России с другими странами 
мира. Объекты мирового природного и 
культурного наследия в России 

Оценивать по статистическим данным и 
картам место и роль России в международ-
ном разделении труда в отдельных сферах 
хозяйства. Определять территориальную 
структуру внешней торговли России. Под-
готавливать и обсуждать презентации по 
отдельным объектам Всемирного природного 
и культурного наследия в России. 

 

6.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Кабинет географии удовлетворяет следующим требованиям: 

1. Кабинет географии оснащен мебелью, приспособлениями для работы ТСО,  оснащен специальными 
средствами обучения: 

-мультимедийным оборудованием; 

        - картами; 

        - картинами; 
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  -таблицами; 

2. В кабинете есть литература: 
 -справочная; 

 -научно-популярная; 

учебники; 

     - научно-методические пособия; 

3. В кабинете находятся раздаточные материалы: 
- атласы; 

        - коллекция минералов и горных пород; 

4. Кабинет географии отвечает санитарно-гигиеническим условиям 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  

3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru  

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-    collection.edu.ru  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. -   http://fcior.edu.ru/ 

7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  

  8. http: //www.fmm.ru 

  9.http: //www.national-geographic.ru 

 10. http: //www.nature.com 

 11.http: //www.ocean.ru 

   12. http: //www.pogoda.ru 

   13. http: //www.sgm.ru/rus 

                              

                     Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, населения и 

хозяйства; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 

делать выводы и др.); эстетического отношения к географическим объектам и явлениям. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии 

являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками географической информации: находить географическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую; 

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

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии  являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, 

населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и 

целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

http://school-/
http://fcior.edu.ru/
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 овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного 

общения — географическую карту, статистические материалы, современные геоинформационные 

технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

 воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими 

народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

 формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному оцениванию уровня 

безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

        2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на здоровье 

человека. 

      

  3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

 соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

       

 4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

   5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на 

общеобразовательное значение предмета. Изучение географии формирует не только определенную 

систему предметных знаний и целый ряд специальных географических умений, но также комплекс 

общеучебных умений, необходимых для: 

 познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

 сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

 ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 

 соблюдения норм поведения в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Источники географической информации 
Выпускник научится: 
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• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и 

закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации 

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 решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и 

географических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы 

и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

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, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры практического использования географических знаний в 

различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 

литературе и СМИ; 

• 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, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими процессами и явлениями для 

объяснения их географических различий; 

• проводить расчѐты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие 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 населения материков 

и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных 

стран; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 
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• создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства 

изученных стран на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих глобальных изменений 

климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов 

и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными 

и социально-экономическими факторами. 

Особенности географического положения России 
Выпускник научится:  

• различать принципы выделения государственной территории и исключительной экономической зоны 

России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 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, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими процессами, 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 территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий 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 изменения их 

компонентов. 

Население России 
Выпускник научится:  

• различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

России, 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 и религиозному 

составу; 

• объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения населения России 

и еѐ 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, половозрастной структуре, 

трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику. 

Хозяйство России 
Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства; 
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• 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 отраслей экономики 

России для решения практико-ориентированных задач в контексте 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; 

• 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 характеристики 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 отдельных районов 

России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 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:  

• 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 определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества; 

• оцениватьсоциально-экономическое положение и перспективы развития России. 

                                    Критерии оценивания. 

Критерии оценки устных ответов и письменных работ учащихся  

I . УСТНЫЕ ОТВЕТЫ 

 Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. Развернутый ответ 

должен представлять собой связное, логичное последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо учитывать 

следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень осознанности, понимания изучаемого, языковое 

оформление ответа.  

Отметка ―5‖ выставляется, если полно излагается изученный материал, дается правильное определение 

предметных понятий; обнаруживается понимание материала, обосновываются суждения, ученик демонстрирует 

способность применить полученные знания на практике, привести примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения логики предмета и норм 

литературного языка.  

Отметка ―4‖ выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

―5‖, но допускаются 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

Отметка ―3‖ выставляется, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, 

понятий; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
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 Отметка ―2‖ выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажает их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка ―2‖ отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Географические диктанты 

- ―5‖ – если все задания выполнены; -  

―4‖ – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - 

 ―3‖ – за работу, в которой правильно выполнено не менее половины работы; -  

―2‖ – выставляется за работу,  в которой не выполнено более половины заданий.  

II. ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ.  

Мини - исследование 

Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и компетентности учащегося, является 

основной формой проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, проверяет речевую подготовку 

учащегося. Любая творческая работа включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение и 

оформляется в соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам такого уровня. С 

помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, 

предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение языковых 

норм и правил правописания; качество оформления работы, использование иллюстративного материала; широта 

охвата источников и дополнительной литературы. Содержание творческой работы оценивается по следующим 

критериям: - соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - правильность 

фактического материала; - последовательность изложения. При оценке речевого оформления учитываются: - 

разнообразие словарного и грамматического строя речи; - стилевое единство и выразительность речи; - число 

языковых ошибок и стилистических недочетов. При оценке источниковедческой базы творческой работы 

учитывается правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам библиографии 

применяемых источников и ссылок на них; реальное использование в работе литературы приведенной в списке 

источников; широта временного и фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность 

использования тех или иных источников.  

Отметка ―5‖ ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; 

содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью словоупотребления; 

достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 

содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  

Отметка ―4‖ ставится, если содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. 

В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х 

грамматических ошибок.  

Отметка ―3‖ ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, 

но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не аккуратное, есть 

претензии к соблюдению норм и правил библиографического и иллюстративного оформления. В работе 

допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибки.  

Отметка ―2‖ ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не соответствует 

плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены серьезные претензии к качеству 

оформления работы. Допущено до 7 речевых ошибок  и до 7 грамматических ошибок.  

При оценке творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность замысла работы, уровень ее 

композиционного и стилевого решения, речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на повышение 

оценки. Учитываемым положительным фактором является наличие рецензии на исследовательскую работу.  

Критерии оценки качества выполнения практических и самостоятельных работ : 
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Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности. 

Учащиеся работают полностью самостоятельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ 

источники знаний, показывают необходимые для проведения практической работы теоретические знания, практи-

ческие умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации результатов форме. 

 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. Допускаются отклонения от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике отдельных 

территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показывает знание учащихся основного 

теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется учащимися при помощи учителя или 

хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы 

затрачивается много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показывают знания 

теоретического материала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами атласа, 

статистическими материалами, географическими приборами. 

 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготовлены к выполнению этой работы. 

Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной 

целью. Показывается плохое знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и 

помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки 

учащегося. 

 

 Требования к работе в контурных картах: 

 

1. Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу ученик ставит свою фамилию и 
класс. 

2. При выполнении практической работы в контурных картах, в левом верхнем углу карты 
подписывают номер и название практической работы. 

3. Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, желательно печатными буквами. 
Название рек и гор располагают соответственно вдоль хребтов и рек, названия равнин -по параллелям. 

Объекты гидросферы желательно подписывать синей пастой. 

4. Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят цифру, а внизу карты 
пишут, что означает данная цифра. 

5. Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандашами, а затем уже 
подписывают географические названия. 

В начале учебного года все работы в контурных картах выполняются простыми карандашами, потому что навыки 

работы с контурными картами слабы, и  ученики делают ошибки. 

        Критерии оценки работать с картой и другими источниками              географической информации. 

 

Отметка 5 – правильный и полный  отбор источников знаний рациональное их использование в определѐнной 

последовательности соблюдение логики в описании или характеристике географических территорий или объектов 

самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе практической деятельности аккуратное 

оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний; допускается неточности в использовании карт и 

других источников знаний. В оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний, допускаются неточности в формулировке 

выводов; неаккуратное оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний, допускаются существенные ошибки 

в выполнении заданий и оформлении результатов. 

 

                          Критерии оценивания тестов 

«5» - 80 – 100% 

«4» - 70 – 79% 

«3» - 50 – 69 % 

«2» - менее 50% 
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Рабочая программа по биологии 
 

Пояснительная записка 

 

Предлагаемая программа соответствует положениям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы, Фундаментальному ядру содержания общего образования, примерной программе по биологии. 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу 

для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности общекуль-

турного, личностного и познавательного развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и включает следующие 

разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика курса биологии. 

3. Место курса биологии в базисном учебном плане. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса биологии. 

5. Содержание курса биологии. 

6. Тематическое планирование. 

7. Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению учебного процесса. 

8. Планируемые результаты изучения курса биологии. 

 

Цели и задачи курса: 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, 

метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных взаимодействий (объѐмы и 

способы получения информации вызывают определѐнные особенности развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются социоморальная и 

интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учѐтом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учѐтом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение 

учащихся в ту или иную группу или общность как носителей еѐ норм, ценностей, ориентации, осваиваемых в 

процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных об-

ществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизни и здоровья 

человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 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 познавательной деятель-

ности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой 

природы. 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у школьников представле-

ний об отличительных особенностях живой природы, о еѐ многообразии и эволюции, о человеке как 

биосоциальном существе. Отбор содержания проведѐн с учѐтом культурологического подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и 

практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира; 
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• овладение научным подходом к решению различных задач; 
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полу-

ченные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции 
устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения 
точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий путѐм применения межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 
— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 
— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для ступени основного 

общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет 

обучения составляет 280, из них 34 (1 ч в неделю) в 5 классе, 34 (1 ч в неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7-9 

классах. 

В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является 

пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических 

закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии в основной школе 

представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего 

образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 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 Отечеству, чувства 
гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традици-

онных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

• формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-

сберегающих технологий; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интел-

лектуальных 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 сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

• развитие 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, старшими и 
младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 
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• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 
и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и 
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера 

Метапредметными результатами освоения 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 познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 
ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 
различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и спра-

вочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 
процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

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

учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать 
разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, рабо-

тать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития для формирования со-

временных представлений о естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, яв-

лениях, 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 чело- 

. века, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 
природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необхо-

димости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства, общ-

ности 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 глобальных экологиче-

ских проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и раз-
множения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 



 

342 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

РАЗДЕЛ 1 ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. 

Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и в жизни человека. Бактерии — возбудители 

заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и в жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Приѐмы 

оказания первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и в жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ 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 в 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 регуляция у животных. Размножение, рост и 

развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, 

их роль в природе и в жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособления к различным средам 

обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

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. 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучение строения птиц. 

Изучение строения куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. Разнообразие птиц и млекопитающих. 

  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности изучается в v – классах как интегрированный 

курс с биологией.  

  

3.Интеграция с курсом ОБЖ распределена следующим образом 

Интеграция в часы природоведения  Государственная программа по ОБЖ(автор 

Смирнов) 

№ 

темы 

Название темы № 

урока 

Тема элемента ОБЖ 
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1 

 

3 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

14 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

19 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

24 

 

 

25 

 

 

 

27 

 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

Наука о живой  природе.  

 

Методы изучения природы:  

 

 

Великие естествоиспытатели.  

 

Царства живой природы 

 

 

Бактерии: строение и жизнедеятельность. 

 

Значение бактерий в природе и для человека  

 

Растения 

 

Животные 

 

Грибы 

 

 

 

Многообразие и значение грибов 

 

 

Значение живых организмов в природе и в 

жизни человека 

 

Экологический фактор среды 

 

 

Приспособление организмов к жизни в 

природе 

 

Природное сообщество 

 

Природные зоны России 

 

 

Жизнь организмов на разных материках 

 

 

Как появился человек на земле 

 

 

 

Важность охраны живого мира планеты 

 

Сохраним богатство живого мира 

 

 

 

Обязанности человека перед природой  

 

 

1 

 

3 

 

 

8 

 

9 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

12 

 

14 

 

16 

 

 

 

17 

 

 

19 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

24 

 

 

25 

 

 

 

27 

 

 

 

29 

 

 

30 

 

 

Город как среда обитания. 

 

Жилище человека, особенности 

жизнеобеспечения жилища. 

 

Особенности природных условий в городе  

Основы безопасности жизнедеятельности 

человека 

 

Дорожное движение, безопасность 

участников дорожного движения.   

 

Пешеход. Безопасность пешехода.                    

 

 

Пассажир. Безопасность пассажира. . 

Водитель. 

 

Пожарная безопасность. 

 

 

 

Безопасное поведение в бытовых 

ситуациях. 

 

Погодные условия и безопасность 

человека. 

 

Безопасность на водоемах. 

 

 

Криминогенные ситуации и личная 

безопасность. 

 

Обеспечение личной безопасности дома. 

 Обеспечение личной безопасности на 

улице. 

 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера. 

 

О здоровом образе жизни. 

 

Двигательная активность и закаливание 

организма — необходимое условие 

укрепления здоровья.  

 

Рациональное питание. Гигиена питания. 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. Защита среды 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. 
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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 систе-

мы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. 

Предупредительные прививки. Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. 

Приѐмы оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Газообмен в лѐгких и тканях. Гигиена органов дыха-

ния. Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Примеры оказания 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 обмен. 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, волосами, ногтями. 

Приѐмы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов мочевыделительной 

системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. Инфекции, 

передающиеся половым путѐм, их профилактика. ВИЧ-инфекция и еѐ профилактика. Наследственные заболевания. 

Медико-генетическое консультирование. 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 п 

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, гиподинамия, 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. 

Подсчѐт пульса и измерение артериального давления в разных условиях. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной ѐмкости лѐгких. 

Строение и работа органа зрения. Экскурсия. 

 

РАЗДЕЛ 3 ОБЩИЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, 

цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль питания, дыхания, транспорта ве-

ществ, 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. Признаки вида. Ч. 

Дарвин — основоположник учения об эволюции. Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, 

борьба за существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность 

организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. 

Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная организация живой природы. Взаимодействия 
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разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 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. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсия 

Изучение и описание экосистемы своей местности. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс (34 ч, из них 2 ч — резервное время) 

Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

Тема 1. Биология — наука о живом мире (8 ч) 

Биология как наука. 

Роль биологии в 

практической 

деятельности людей 

Наука о живой природе 

Человек и природа. Живые организмы — важная 

часть природы. Зависимость жизни первобытных 

людей от природы. Охота и собирательство. 

Начало земледелия и скотоводства. Культурные 

растения и домашние животные. Наука о живой 

природе — биология 

Выявлять взаимосвязь человека и других 

живых организмов, оценивать еѐ 

значение.  

Приводить примеры знакомых 

культурных растений и домашних 

животных.  

Характеризовать особенности и значение 

науки биологии. Анализировать задачи, 

стоящие перед учѐными-биологами 

Отличительные 

признаки живых 

организмов 

Свойства живого 

Отличие живых тел от тел неживой природы. 

Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение, 

раздражимость. Организм — единица живой 

природы. Органы организма, их функции. 

Согласованность работы органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как единого целого  

Характеризовать свойства живых 

организмов. 

Сравнивать проявление свойств живого и 

неживого. 

Анализировать стадии развития 

растительных и животных организмов, 

используя рисунок учебника. 

Характеризовать органы живого 

организма и их функции, используя 

рисунок учебника.  

Формулировать вывод о значении 

взаимодействия органов живого 

организма 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Методы изучения природы  

Использование биологических методов для 

изучения любого живого объекта. Общие методы 

изучения природы: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент. Использование сравнения 

и моделирования в лабораторных условиях 

Различать и характеризовать методы 

изучения живой природы. 

Осваивать способы оформления 

результатов исследования 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

Увеличительные приборы  
Необходимость использования увеличительных 

приборов при изучении объектов живой природы. 

Увеличительные приборы: лупы ручная и 

штативная, микроскоп. Р. Гук, А. ван Левенгук. 

Части микроскопа. Микропрепарат. Правила 

работы с микроскопом. 

 

Лабораторная работа № 1 

«Изучение устройства увеличительных приборов» 

Объяснять назначение увеличительных 

приборов. 

Различать ручную и штативную лупы, 

знать величину получаемого с их 

помощью увеличения. 

Изучать устройство микроскопа и 

соблюдать правила работы с 

микроскопом. 

Сравнивать увеличение лупы и 

микроскопа.  

Получать навыки работы с микроскопом 

при изучении готовых микропрепаратов. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

Клеточное строение 

организмов. 

Многообразие клеток. 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Строение клетки. Ткани 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. 

Части клетки и их назначение. Понятие о ткани. 

Ткани животных и растений. Их функции. 

 

Лабораторная работа № 2 

«Знакомство с клетками растений» 

Выявлять части клетки на рисунках 

учебника, характеризовать их значение. 

Сравнивать животную и растительную 

клетки, находить черты их сходства и 

различия.  

Различать ткани животных и растений на 

рисунках учебника, характеризовать их 

строение, объяснять их функции. 

Наблюдать части и органоиды клетки на 

готовых микропрепаратах под малым и 

большим увеличением микроскопа и 

описывать их.  

Различать отдельные клетки, входящие в 

состав ткани. 

Обобщать и фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, обращения с лабораторным 

оборудованием 

 

Особенности 

химического состава 

живых организмов: 

неорганические и 

органические 

вещества, их роль в 

организме 

Химический состав клетки  

Химические вещества клетки. Неорганические 

вещества клетки, их значение для клетки и 

организма. Органические вещества клетки, их 

значение  

Различать неорганические и 

органические вещества клетки, 

минеральные соли, объяснять их 

значение для организма. 

Наблюдать демонстрацию опытов 

учителем, анализировать их результаты, 

делать выводы.  

Анализировать представленную на 

рисунках учебника информацию о 

результатах опыта, работая в паре 

Роль питания, 

дыхания, транспорта 

веществ, удаления 

продуктов обмена в 

жизнедеятельности 

клетки и организма. 

Рост и развитие 

организмов. 

Размножение 

Процессы жизнедеятельности 

клетки 

Основные процессы, присущие живой клетке: 

дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение. Размножение клетки путѐм деления. 

Передача наследственного материала дочерним 

клеткам.  

Взаимосвязанная работа частей клетки, 

обусловливающая еѐ жизнедеятельность как 

целостной живой системы — биосистемы 

Оценивать значение питания, дыхания, 

размножения для жизнедеятельности 

клетки.  

Характеризовать биологическое значение 

понятия «обмен веществ». 

Объяснять сущность процесса деления 

клетки, анализировать его основные 

события.  

Устанавливать последовательность 

деления ядра и цитоплазмы клетки, 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

используя рисунок учебника. 

Аргументировать вывод о том, что 

клетка — живая система (биосистема) 

 

Биология как наука Великие естествоиспытатели  
Великие учѐные-естествоиспытатели: Аристотель, 

Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. Вернадский, 

Н.И. Вавилов. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Биология — наука о живом мире» 

Анализировать информацию учителя о 

выдающихся учѐных-

естествоиспытателях.  

Выделять области науки, в которых 

работали конкретные учѐные, оценивать 

сущность их открытий. 

Называть имена отечественных учѐных, 

внѐсших важный вклад в развитие 

биологии.  

Формулировать вывод о вкладе учѐных в 

развитие наук о живой и неживой 

природе и его значении для 

человечества. 

Рисовать (моделировать) схему строения 

клетки. 

Участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов темы, аргументировать свою 

точку зрения.  

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

 

Тема 2. Многообразие живых организмов (10 ч) 

Разнообразие 

организмов. 

Принципы их 

классификации. 

Отличительные 

признаки 

представителей 

разных царств живой 

природы 

Царства живой природы  
Классификация живых организмов. Раздел 

биологии — систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и 

животных. Вирусы — неклеточная форма жизни: 

их строение, значение и меры профилактики 

вирусных заболеваний. Вид как наименьшая 

единица классификации 

Объяснять сущность термина 

«классификация».  

Определять предмет науки систематики. 

Различать основные таксоны 

классификации — «царство» и «вид». 

Характеризовать вид как наименьшую 

единицу классификации. 

Устанавливать связь между царствами 

живой природы на схеме, приведѐнной в 

учебнике. 

Выделять отличительные особенности 

строения и жизнедеятельности вирусов 

 

Бактерии. 

Многообразие 

бактерий 

Бактерии: строение и 

жизнедеятельность 

Бактерии — примитивные одноклеточные 

организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как 

самая древняя группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. Понятие об 

автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и 

эукариотах 

Характеризовать особенности строения 

бактерий. 

Описывать разнообразные формы 

бактериальных клеток на рисунке 

учебника. 

Различать понятия «автотрофы», 

«гетеротрофы», «прокариоты», 

«эукариоты».  

Характеризовать процессы 

жизнедеятельности бактерии как 

прокариот. 

Сравнивать и оценивать роль бактерий-

автотрофов и бактерий-гетеротрофов в 

природе 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

 

Бактерии. 

Многообразие 

бактерий. Бактерии — 

возбудители 

заболеваний. Меры 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

бактериями. Роль 

бактерий в природе и в 

жизни человека 

Значение бактерий в природе и для 

человека 

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых 

бактерий с растениями. Фотосинтезирующие 

бактерии. Цианобактерии как поставщики 

кислорода в атмосферу. Бактерии, обладающие 

разными типами обмена веществ. Процесс 

брожения. 

Роль бактерий в природе и в жизни человека. 

Средства борьбы с болезнетворными бактериями 

Характеризовать важную роль бактерий 

в природе. 

Устанавливать связь между растением и 

клубеньковыми бактериями на рисунке 

учебника, объяснять термин «симбиоз». 

Выявлять наличие фотосинтеза у 

цианобактерии, оценивать его значение 

для природы.  

Различать бактерии по их роли в природе 

и в жизни человека. 

Характеризовать полезную деятельность 

бактерий, их использование в народном 

хозяйстве. 

Сопоставлять вред и пользу, приносимые 

бактериями природе и человеку, делать 

выводы о значении бактерий 

 

Растения. 

Многообразие 

растений. Значение 

растений в природе и в 

жизни человека 

Растения 

Представление о флоре. Отличительное свойство 

растений. Хлорофилл. Значение фотосинтеза. 

Сравнение клеток растений и бактерий. Деление 

царства растений на группы: водоросли, цветковые 

(покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, 

хвощи, папоротники. Строение растений. Корень и 

побег. Слоевище водорослей. Основные различия 

покрытосеменных и голосеменных растений. Роль 

цветковых растений в жизни человека 

Характеризовать главные признаки 

растений.  

Различать части цветкового растения на 

рисунке учебника, выдвигать 

предположения об их функциях. 

Сравнивать цветковые и голосеменные 

растения, характеризовать их сходство и 

различия.  

Характеризовать мхи, папоротники, 

хвощи, плауны как споровые растения, 

определять термин «спора». 

Выявлять на рисунке учебника различия 

между растениями разных 

систематических групп.  

Сопоставлять свойства растительной и 

бактериальной клеток, делать выводы.  

Характеризовать значение растений 

разных систематических групп в жизни 

человека 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Лабораторная работа № 3 

«Знакомство с внешним строением побегов 

растения» 

Различать и называть части побега 

цветкового растения. 

Определять расположение почек на 

побеге цветкового растения. 

Характеризовать особенности строения 

хвоинки, определять количество хвоинок 

на побеге. 

Устанавливать местоположение шишки. 

Сравнивать значение укороченных и 

удлинѐнных побегов у хвойных растений 

(на примере сосны). 

Фиксировать результаты наблюдений в 

тетради. 

Формулировать общий вывод о 

многообразии побегов у растений. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии и обращения с лабораторным 

оборудованием 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

Животные. Строение 

животных. 

Многообразие 

животных, их роль в 

природе и в жизни 

человека 

Животные 

Представление о фауне. Особенности животных. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Роль животных в природе и в жизни человека. 

Зависимость от окружающей среды 

Распознавать одноклеточных и 

многоклеточных животных на рисунках 

учебника.  

Характеризовать простейших по 

рисункам учебника, описывать их 

различия, называть части их тела. 

Сравнивать строение тела амѐбы с 

клеткой эукариот, делать выводы.  

Называть многоклеточных животных, 

изображѐнных на рисунке учебника. 

Различать беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Объяснять роль животных в природе и в 

жизни человека. 

Характеризовать факторы неживой 

природы, оказывающие влияние на 

жизнедеятельность животных 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Лабораторная работа № 4 

«Наблюдение за передвижением животных» 

Готовить микропрепарат культуры 

инфузорий. 

Изучать живые организмы под 

микроскопом при малом увеличении. 

Наблюдать за движением животных, 

отмечать скорость и направление 

движения, сравнивать передвижение 

двух-трѐх особей.  

Формулировать вывод о значении 

движения для животных. 

Фиксировать результаты наблюдений в 

тетради. 

Соблюдать правила работы в кабинете, 

обращения с лабораторным 

оборудованием 

 

Грибы. Многообразие 

грибов 

Грибы 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и 

одноклеточные грибы. Наличие у грибов 

признаков растений и животных. Строение тела 

гриба. Грибница, образованная гифами. Питание 

грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и 

хищники. Размножение спорами. Симбиоз гриба и 

растения — грибокорень (микориза) 

Устанавливать сходство грибов с 

растениями и животными. 

Описывать внешнее строение тела гриба, 

называть его части. 

Определять место представителей 

царства Грибы среди эукариот. 

Называть знакомые виды грибов.  

Характеризовать питание грибов. 

Различать понятия «сапротроф», 

«паразит», «хищник», «симбионт», 

«грибокорень», пояснять их примерами 

 

Многообразие грибов, 

их роль в природе и в 

жизни человека. 

Съедобные и ядовитые 

грибы. Приѐмы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении грибами 

Многообразие и значение грибов  
Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, 

их использование в здравоохранении (антибиотик 

пенициллин). Одноклеточные грибы — дрожжи. 

Их использование в хлебопечении и пивоварении. 

Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и 

употребления грибов в пищу. Паразитические 

грибы. Роль грибов в природе и в жизни человека 

Характеризовать строение шляпочных 

грибов.  

Подразделять шляпочные грибы на 

пластинчатые и трубчатые. 

Описывать строение плесневых грибов 

по рисунку учебника. 

Объяснять термины «антибиотик» и 

«пенициллин». 

Распознавать съедобные и ядовитые 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

грибы на таблицах и рисунках учебника. 

Участвовать в совместном обсуждении 

правил сбора и использования грибов. 

Объяснять значение грибов для человека 

и для природы 

 

Лишайники. Роль 

лишайников в природе 

и в жизни человека 

Лишайники 

Общая характеристика лишайников. Внешнее и 

внутреннее строение, питание, размножение. 

Значение лишайников в природе и в жизни 

человека. Лишайники — показатели чистоты 

воздуха 

Выделять и характеризовать главную 

особенность строения лишайников — 

симбиоз двух организмов — гриба и 

водоросли. 

Различать типы лишайников на рисунке 

учебника. 

Анализировать изображение 

внутреннего строения лишайника. 

Выявлять преимущества 

симбиотического организма для 

выживания в неблагоприятных условиях 

среды. 

Характеризовать значение лишайников в 

природе и в жизни человека 

 

Разнообразие 

организмов. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды. 

Роль биологического 

разнообразия в 

природе и в жизни 

человека 

Значение живых организмов в 

природе и в жизни человека 

Животные и растения, вредные для человека. 

Живые организмы, полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. 

Значение биологического разнообразия в природе 

и в жизни человека. 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Многообразие живых организмов» 

Определять значение животных и 

растений в природе и в жизни человека 

по рисункам учебника. 

Доказывать на примерах ценность 

биологического разнообразия для 

сохранения равновесия в природе. 

Объяснять необходимость охраны 

редких видов и природы в целом. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (7 ч) 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды 

Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на планете. 

Среды жизни организмов. Особенности водной, 

почвенной, наземно-воздушной и организменной 

сред. Примеры организмов — обитателей этих 

сред жизни 

Характеризовать особенности условий 

сред жизни на Земле. 

Характеризовать организмов-паразитов, 

изображѐнных на рисунке учебника. 

Приводить примеры обитателей 

организменной среды — паразитов и 

симбионтов, объяснять их воздействие 

на организм хозяина 

Влияние 

экологических 

факторов на 

организмы 

Экологические факторы среды  
Условия, влияющие на жизнь организмов 

в природе, — экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы живой 

природы и антропогенные. Примеры 

экологических факторов 

Различать понятия «экологический 

фактор», «фактор неживой природы», 

«фактор живой природы», 

«антропогенный фактор».  

Характеризовать действие различных 

факторов среды на организмы, 

приводить примеры собственных 

наблюдений. 

Аргументировать деятельность человека 

в природе как антропогенный фактор 

Взаимосвязи 

организмов и 

Приспособления организмов к жизни в природе 

Влияние среды на организмы. Приспособленность 

Выявлять взаимосвязи между действием 

факторов среды и особенностями 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

окружающей среды организмов к условиям своего обитания. 

Биологическая роль защитной окраски у 

животных, яркой окраски и аромата у цветков, 

наличия соцветий у растений 

строения и жизнедеятельности 

организмов. 

Объяснять причины сезонных изменений 

у организмов, приводить примеры 

собственных наблюдений. 

Характеризовать приспособленность 

животных и растений к среде обитания 

по рисункам учебника 

Пищевые связи в 

экосистеме. 

Круговорот веществ и 

превращения энергии 

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой 

природой. Взаимодействие живых организмов 

между собой. Пищевая цепь. Растения — 

производители органических веществ; животные 

— потребители органических веществ; грибы, 

бактерии — разлагатели. Понятие о круговороте 

веществ в природе. Понятие о природном 

сообществе. Примеры природных сообществ 

Определять понятие «пищевая цепь». 

Анализировать элементы круговорота 

веществ на рисунке учебника. 

Объяснять роль различных организмов в 

круговороте веществ. 

Различать понятия «производители», 

«потребители», «разлагатели», 

«природное сообщество». 

Характеризовать разные природные 

сообщества. 

Объяснять роль живых организмов и 

круговорота веществ в природном 

сообществе 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды. 

Приспособления к 

различным средам 

обитания 

Природные зоны России 

Понятие природной зоны. Различные типы 

природных зон: влажный тропический лес, тайга, 

тундра, широколиственный лес, степь. Природные 

зоны России, их обитатели. Редкие и исчезающие 

виды природных зон, требующие охраны 

Определять понятие «природная зона». 

Распознавать и характеризовать 

природные зоны России по карте, 

приведѐнной в учебнике. 

Различать и объяснять особенности 

животных разных природных зон. 

Объяснять роль Красной книги в охране 

природы, приводить примеры редких 

растений и животных, охраняемых 

государством 

 

Разнообразие 

организмов. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды. 

Приспособления к 

различным средам 

обитания 

Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, окружѐнной 

морями и океанами. Многообразие живого мира 

нашей планеты. Открытие человеком новых видов 

организмов. Своеобразие и уникальность живого 

мира материков: Африки, Австралии, Южной 

Америки, Северной Америки, Евразии, 

Антарктиды 

Характеризовать и сравнивать 

расположение и размеры материков 

Земли по карте, приведѐнной в учебнике. 

Объяснять понятие «местный вид».  

Характеризовать особенности местных 

видов организмов, их 

приспособленность к среде обитания. 

Называть примеры флоры и фауны 

материков по рисункам учебника. 

Анализировать свои впечатления от 

встречи с представителями флоры и 

фауны разных материков в зоопарке, 

ботаническом саду, музее.  

Оценивать роль человека в сохранении 

местных видов на Земле 

 

Жизнь организмов в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде. 

Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплѐнные организмы. Жизнь организмов на 

больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

Описывать разнообразие живого мира в 

морях и океанах по рисункам учебника.  

Выделять существенные признаки 

приспособленности организмов к среде 

обитания. 

Объяснять причины прикреплѐнного 



 

352 

 

 

Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Жизнь организмов на планете Земля» 

образа жизни мидий, водорослей и 

особого строения тела у рыб. 

Оценивать значение планктона для 

других живых организмов по рисунку 

учебника. Характеризовать условия 

обитания на больших глубинах океана. 

Аргументировать приспособленность 

глубоководных животных к среде своего 

обитания.  

Рисовать (моделировать) схему 

круговорота веществ в природе. 

Принимать участие в обсуждении 

проблемных вопросов. 

Строить схему круговорота веществ в 

природе с заданными в учебнике 

объектами живого мира. 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала темы 

 

Тема 4. Человек на планете Земля (6 ч) 

Место человека в 

системе органического 

мира. Природная и 

социальная среда 

обитания человека. 

Особенности 

поведения человека. 

Речь. Мышление 

Как появился человек на Земле  
Когда и где появился человек. Предки Человека 

разумного. Родственник человека современного 

типа — неандерталец. Орудия труда Человека 

умелого. Образ жизни кроманьонца. 

Биологические особенности современного 

человека. Деятельность человека в природе в наши 

дни 

Характеризовать внешний вид раннего 

предка человека, сравнивать его с 

обезьяной и современным человеком. 

Выделять особенности строения тела и 

жизнедеятельности неандертальцев. 

Описывать особенности строения тела и 

условия жизни кроманьонцев по рисунку 

учебника. 

Устанавливать связь между развитием 

головного мозга и поведением древних 

людей.  

Характеризовать существенные 

признаки современного человека. 

Объяснять роль речи и общения в 

формировании современного человека. 

Доказывать, что современный человек 

появился на Земле в результате 

длительного исторического развития 

 

Роль человека в 

биосфере. 

Экологические 

проблемы 

Как человек изменял природу  
Изменение человеком окружающей среды. 

Необходимость знания законов развития живой 

природы. Мероприятия по охране природы 

Анализировать пути расселения человека 

по карте материков Земли. 

Приводить доказательства воздействия 

человека на природу. 

Выявлять причины сокращения лесов, 

объяснять ценность лесопосадок. 

Аргументировать необходимость охраны 

природы. 

Обосновывать значимость знания 

законов развития природы для охраны 

живого мира на Земле 

Последствия 

деятельности человека 

в экосистемах 

Важность охраны живого мира планеты 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и 

неживой природе. Причины исчезновения многих 

Называть животных, истреблѐнных 

человеком. 

Характеризовать состояние редких видов 
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Содержание 
разделов 

примерной 
программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных видов 

деятельности обучающегося 

видов животных и растений. Виды, находящиеся 

на грани исчезновения. Проявление современным 

человечеством заботы о живом мире. Заповедники, 

Красная книга. Мероприятия по восстановлению 

численности редких видов и природных сообществ 

животных, занесѐнных в Красную книгу.  

Объяснять причины сокращения и 

истребления некоторых видов животных, 

приводить примеры. 

Объяснять значение Красной книги, 

заповедников. 

Характеризовать запрет на охоту как 

мероприятие по охране животных 

 

Роль человека в 

биосфере. 

Экологические 

проблемы 

Сохраним богатство живого мира 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности 

человека перед природой. Примеры участия 

школьников в деле охраны природы. Результаты 

бережного отношения к природе. Примеры 

увеличения численности отдельных видов. 

Расселение редких видов на новых территориях. 

 

Обобщение и систематизация знаний  

по теме «Человек на планете Земля» 

Аргументировать ценность 

биологического разнообразия для 

природы и человека. 

Оценивать роль деятельности человека в 

природе. 

Приводить примеры своей деятельности 

в природе и общения с живыми 

организмами.  

Проектировать мероприятия по охране 

растений и животных в период летних 

каникул (заготовка кормов для 

зимующих птиц, постройка кормушек, 

охрана раннецветущих растений и пр.). 

Оценивать свои достижения и 

достижения одноклассников по 

усвоению учебного материала 

 

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 

класса 

Систематизировать и обобщать знания 

по темам курса биологии 5 класса. 

Использовать учебные действия для 

формулировки ответов 

Методы изучения 

живых организмов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент 

Экскурсия 

«Весенние явления в природе» или 

«Многообразие живого мира» (по выбору 

учителя). 
 

Обсуждение заданий на лето 

Наблюдать и фиксировать природные 

явления, делать выводы. 

Систематизировать и обобщать знания о 

многообразии живого мира. 

Соблюдать правила поведения в природе.  

Анализировать содержание заданий, 

выбранных на лето 
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6 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч, из них 2 ч — резервное время) 

 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

Тема 1. Наука о растениях — ботаника (4 ч) 

Многообразие растений, 

принципы их классификации. 

Усложнение растений в 

процессе эволюции 

Царство Растения. Внешнее строение 

и общая характеристика растений 

Царства живой природы. Внешнее 

строение, органы растения. 

Вегетативные и генеративные органы. 

Места обитания растений. История 

использования и изучения растений. 

Семенные и споровые растения. Наука 

о растениях — ботаника 

Различать царства живой 

природы.  

Характеризовать различных 

представителей царства 

Растения. 

Определять предмет науки 

ботаники. Описывать историю 

развития науки о растениях. 

Характеризовать внешнее 

строение растений.  

Осваивать приѐмы работы 

с определителем растений. 

Объяснять отличие 

вегетативных органов от 

генеративных. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации, 

сообщения о роли растений в 

природе, об истории 

использования растений 

человеком 

 

Система и эволюция 

органического мира. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Многообразие жизненных форм 

растений 

Представление о жизненных формах 

растений, примеры. Связь жизненных 

форм растений со средой их обитания. 

Характеристика отличительных 

свойств наиболее крупных категорий 

жизненных форм растений: деревьев, 

кустарников, кустарничков, 

полукустарников, трав 

Распознавать и 

характеризовать растения 

различных жизненных форм. 

Устанавливать взаимосвязь 

жизненных форм растений со 

средой их обитания 

Клеточное строение организмов. 

Клетки растений. Половое 

размножение. Рост и развитие 

организмов 

Клеточное строение растений.  

Свойства растительной клетки  
Клетка как основная структурная 

единица растения. Строение 

растительной клетки: клеточная стенка, 

ядро, цитоплазма, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки. Деление 

клетки. Клетка как живая система. 

Особенности растительной клетки 

Приводить примеры 

одноклеточных и 

многоклеточных растений. 

Различать и называть 

органоиды клеток растений. 

Характеризовать основные 

процессы жизнедеятельности 

клетки. 

Обобщать знания и делать 

выводы о взаимосвязи работы 

всех частей клетки. 

Выявлять отличительные 

признаки растительной клетки 

 

Клетки, ткани и органы 

растений. Отличительные 

признаки живых организмов 

Ткани растений 

Понятие о ткани растений. Виды 

тканей: основная, покровная, 

проводящая, механическая. Причины 

Определять понятие «ткань». 

Характеризовать особенности 

строения и функции тканей 

растений. 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

появления тканей. Растение как 

целостный живой организм, состоящий 

из клеток и тканей. 
 

Обобщение и систематизация знаний 

по материалам темы «Наука о 

растениях — ботаника» 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций тканей. 

Объяснять значение тканей в 

жизни растения. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания 

Тема 2. Органы растений (8 ч) 

Размножение организмов. 

Органы растений. Рост и 

развитие организмов. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Семя, его строение и значение  
Семя как орган размножения растений. 

Строение семени: кожура, зародыш, 

эндосперм, семядоли. Строение 

зародыша растения. Двудольные и 

однодольные растения. Прорастание 

семян. Проросток, особенности его 

строения. Значение семян в природе и 

в жизни человека. 

 
Лабораторная работа № 1 

«Строение семени фасоли» 

Объяснять роль семян в 

природе.  

Характеризовать функции 

частей семени.  

Описывать строение зародыша 

растения.  

Устанавливать сходство 

проростка с зародышем 

семени. 

Описывать стадии прорастания 

семян. Выявлять 

отличительные признаки 

семян двудольных и 

однодольных растений.  

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о роли 

семян в жизни человека. 

Проводить наблюдения, 

фиксировать их результаты во 

время выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Среда — 

источник веществ, энергии и 

информации 

Условия прорастания семян  
Значение воды и воздуха для 

прорастания семян. Запасные 

питательные вещества семени. 

Температурные условия прорастания 

семян. Роль света. Сроки посева семян 

Характеризовать роль воды и 

воздуха в прорастании семян. 

Объяснять значение запасных 

питательных веществ в 

прорастании семян. 

Объяснять зависимость 

прорастания семян от 

температурных условий. 

Прогнозировать сроки посева 

семян отдельных культур 

 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Корень, его строение и значение  
Типы корневых систем растений. 

Строение корня — зоны корня: конус 

нарастания, всасывания, проведения, 

деления, роста. Рост корня, 

геотропизм. Видоизменения корней. 

Значение корней в природе. 

 
 

Различать и определять типы 

корневых систем на рисунках, 

гербарных экземплярах, 

натуральных объектах. 

Называть части корня. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций частей 

корня. 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

Лабораторная работа № 2 

«Строение корня проростка» 

Объяснять особенности роста 

корня.  

Проводить наблюдения за 

изменениями в верхушечной 

части корня в период роста.  

Характеризовать значение 

видоизменѐнных корней для 

растений. 

Проводить наблюдения и 

фиксировать их результаты во 

время выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

 

Клетки, ткани и органы 

растения. Рост и развитие 

растений. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Побег, его строение и развитие  
Побег как сложная система. Строение 

побега. Строение почек. Вегетативная, 

цветочная (генеративная) почки. 

Развитие и рост побегов из почек. 

Прищипка и пасынкование. Спящие 

почки. 
 
Лабораторная работа № 3 

«Строение вегетативных и 

генеративных почек» 

Называть части побега. 

Определять типы почек на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах.  

Характеризовать почку как 

зачаток нового побега. 

Объяснять назначение 

вегетативных и генеративных 

почек. 

Объяснять роль прищипки и 

пасынкования в 

растениеводстве. 

Наблюдать и исследовать 

строение побега на примере 

домашнего растения. 

Сравнивать побеги разных 

растений и находить их 

различия. 

Изучать строение почек 

на натуральных объектах, 

делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, работы с 

лабораторным оборудованием 

 

Клетки, ткани и органы 

растения. Рост и развитие 

растений 

Лист, его строение и значение  
Внешнее строение листа. Внутреннее 

строение листа. Типы жилкования 

листьев. Строение и функции устьиц. 

Значение листа для растения: 

фотосинтез, испарение, газообмен. 

Листопад, его роль в жизни растения. 

Видоизменения листьев 

Определять части листа на 

гербарных экземплярах, 

рисунках. 

Различать простые и сложные 

листья.  

Характеризовать внутреннее 

строение листа, его части. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций листа. 

Характеризовать 

видоизменения листьев 

растений 

Рост и развитие. Органы 

растений. Методы изучения 

Стебель, его строение и значение  
Внешнее строение стебля. Типы 

Описывать внешнее строение 

стебля, приводить примеры 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

стеблей. Внутреннее строение стебля. 

Функции стебля. Видоизменения 

стебля у надземных и подземных 

побегов. 
 
Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение корневища, 

клубня, луковицы» 

различных типов стеблей.  

Называть внутренние части 

стебля растений и их функции. 

Определять видоизменения 

надземных и подземных 

побегов на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах. 

Изучать и описывать строение 

подземных побегов, отмечать 

их различия. 

Фиксировать результаты 

исследований.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Органы растений. Рост, развитие 

и размножение растений 

Цветок, его строение и значение  

Цветок как видоизменѐнный 

укороченный побег, развивающийся из 

генеративной почки. Строение цветка. 

Роль цветка в жизни растения. 

Значение пестика и тычинок в цветке. 

Соцветия, их разнообразие. Цветение и 

опыление растений. Опыление как 

условие оплодотворения. Типы 

опыления (перекрѐстное и 

самоопыление). Переносчики пыльцы. 

Ветроопыление 

Определять и называть части 

цветка на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах.  

Называть функции частей 

цветка. 

Различать и называть типы 

соцветий на рисунках и 

натуральных объектах.  

Характеризовать значение 

соцветий.  

Объяснять взаимосвязь 

опыления и оплодотворения у 

цветковых растений.  

Характеризовать типы 

опыления у растений.  

Устанавливать взаимосвязь 

функций частей цветка и 

поведения животных в период 

опыления 

Половое размножение. Органы 

растений. Взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды 

Плод. Разнообразие и значение 

плодов 

Строение плода. Разнообразие плодов. 

Цветковые (покрытосеменные) 

растения. Распространение плодов и 

семян. Значение плодов в природе и в 

жизни человека. 
 

Обобщение и систематизация знаний 

по материалам темы «Органы 

растений» 

Объяснять процесс 

образования плода. 

Определять типы плодов и 

классифицировать их по 

рисункам, фотографиям, 

натуральным объектам. 

Описывать способы 

распространения плодов и 

семян на основе наблюдений. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о роли 

плодов и семян в природе и в 

жизни человека. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания 

 



 

358 

 

 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (6 ч) 

Процессы жизнедеятельности: 

питание, фотосинтез. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Минеральное питание растений и 

значение воды 

Вода как необходимое условие 

минерального (почвенного) питания. 

Извлечение растением из почвы 

растворѐнных в воде минеральных 

солей. Функция корневых волосков. 

Перемещение воды и минеральных 

веществ по растению. Значение 

минерального (почвенного) питания. 

Типы удобрений и их роль в жизни 

растения. Экологические группы 

растений по отношению к воде 

Объяснять роль корневых 

волосков в механизме 

почвенного питания. 

Обосновывать роль 

почвенного питания в жизни 

растений. 

Сравнивать и различать состав 

и значение органических и 

минеральных удобрений для 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

почвенного питания растений 

и условий внешней среды.  

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации 

проекта о приспособленности 

к воде растений разных 

экологических групп 

Процессы жизнедеятельности: 

питание, фотосинтез. 

Взаимосвязь организмов и 

окружающей среды. Роль 

человека в биосфере 

Воздушное питание растений — 

фотосинтез 

Условия образования органических 

веществ в растении. Зелѐные 

растения – автотрофы. Гетеротрофы 

как потребители готовых органических 

веществ. Значение фотосинтеза в 

природе 

Характеризовать условия, 

необходимые для воздушного 

питания растений. 

Объяснять роль зелѐных 

листьев в фотосинтезе. 

Приводить примеры 

организмов — автотрофов и 

гетеротрофов, находить 

различия в их питании. 

Обосновывать космическую 

роль зелѐных растений. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о роли 

фотосинтеза на нашей планете 

 

Процессы жизнедеятельности: 

питание, фотосинтез, дыхание, 

обмен веществ. Роль дыхания в 

жизнедеятельности клетки и 

организма 

Дыхание и обмен веществ у растений 

Роль дыхания в жизни растений. 

Сравнительная характеристика 

процессов дыхания и фотосинтеза. 

Обмен веществ в организме как 

важнейший признак жизни. 

Взаимосвязь процессов дыхания и 

фотосинтеза 

 

Характеризовать сущность 

процесса дыхания у растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

процессов дыхания и 

фотосинтеза, проводить их 

сравнение.  

Определять понятие «обмен 

веществ».  

Характеризовать обмен 

веществ как важный признак 

жизни 

Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. Рост и 

развитие организмов 

Размножение и оплодотворение 

у растений 

Размножение как необходимое 

свойство жизни. Типы размножения: 

бесполое и половое. Бесполое 

размножение — вегетативное и 

Характеризовать значение 

размножения живых 

организмов. 

Называть и описывать способы 

бесполого размножения, 

приводить примеры.  
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

размножение спорами. Главная 

особенность полового размножения. 

Особенности оплодотворения у 

цветковых растений. Двойное 

оплодотворение. Достижения 

отечественного учѐного С.Г. Навашина 

Обосновывать биологическую 

сущность бесполого 

размножения. 

Объяснять биологическую 

сущность полового 

размножения. 

Называть основные 

особенности оплодотворения у 

цветковых растений. 

Доказывать обоснованность 

определения «двойное 

оплодотворение» 

применительно к цветковым 

растениям. 

Сравнивать бесполое и 

половое размножение 

растений, находить их 

различия 

 

Размножение. Бесполое 

размножение. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Вегетативное размножение растений 

и его использование человеком 

Особенности вегетативного 

размножения, его роль в природе. 

Использование вегетативного 

размножения человеком: прививки, 

культура тканей. 

 
Лабораторная работа № 5 

«Черенкование комнатных растений» 

Называть характерные черты 

вегетативного размножения 

растений. 

Сравнивать различные 

способы и приѐмы работы в 

процессе вегетативного 

размножения растений. 

Применять знания о способах 

вегетативного размножения в 

практических целях.  

Формировать умения 

проведения черенкования в 

ходе выполнения 

лабораторной работы.  

Наблюдать за развитием 

корней у черенка и 

фиксировать результаты. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Рост и развитие организмов. 

Экологические проблемы. 

Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Рост и развитие растений  

Характерные черты процессов роста и 

развития растений. Этапы 

индивидуального развития растений. 

Зависимость процессов роста и 

развития от условий среды обитания. 

Периодичность протекания жизненных 

процессов. Суточные и сезонные 

ритмы. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, 

антропогенные, их влияние на 

жизнедеятельность растений. 
 

Обобщение и систематизация знаний 

по материалам темы «Основные 

процессы жизнедеятельности 

Называть основные черты, 

характеризующие рост 

растения. 

Объяснять процессы развития 

растения, роль зародыша. 

Сравнивать процессы роста и 

развития.  

Характеризовать этапы 

индивидуального развития 

растения. 

Устанавливать зависимость 

роста и развития растений от 

условий среды. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

растений» темы, выполнять задания 

Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 

Многообразие растений, 

принципы их классификации. 

Вид — основная 

систематическая единица 

Систематика растений, еѐ значение 

для ботаники 

Происхождение названий отдельных 

растений. Классификация растений. 

Вид как единица классификации. 

Название вида. Группы царства 

Растения. Роль систематики в изучении 

растений 

Приводить примеры названий 

различных растений. 

Систематизировать растения 

по группам.  

Характеризовать единицу 

систематики — вид.  

Осваивать приѐмы работы 

с определителем растений. 

Объяснять значение 

систематики растений для 

ботаники. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации 

сообщения о деятельности К. 

Линнея и роли его 

исследований в биологии 

Водоросли. Разнообразие 

организмов. Значение растений 

в природе и в жизни человека 

Водоросли, их многообразие в 

природе 

Общая характеристика. Строение, 

размножение водорослей. 

Разнообразие водорослей. Отделы: 

Зелѐные, Красные, Бурые водоросли. 

Значение водорослей в природе. 

Использование водорослей человеком 

Выделять и описывать 

существенные признаки 

водорослей. 

Характеризовать главные 

черты, лежащие в основе 

систематики водорослей.  

Распознавать водоросли на 

рисунках, гербарных 

материалах. 

Сравнивать водоросли с 

наземными растениями и 

находить общие признаки.  

Объяснять процессы 

размножения у одноклеточных 

и многоклеточных водорослей.  

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о 

значении водорослей в 

природе и в жизни человека 

Усложнение растений в 

процессе эволюции. 

Многообразие растений, 

принципы их классификации 

Отдел Моховидные. Общая 

характеристика и значение 

Моховидные, характерные черты 

строения. Классы: Печѐночники и 

Листостебельные, их отличительные 

черты. Размножение (бесполое и 

половое) и развитие моховидных. 

Моховидные как споровые растения. 

Значение мхов в природе и в жизни 

человека. 

 
Лабораторная работа № 6 

«Изучение внешнего строения 

моховидных растений» 

Сравнивать представителей 

различных групп растений 

отдела, делать выводы. 

Называть существенные 

признаки мхов.  

Распознавать представителей 

моховидных на рисунках, 

гербарных материалах, живых 

объектах. 

Выделять признаки 

принадлежности моховидных к 

высшим споровым растениям.  

Характеризовать процессы 

размножения и развития 

моховидных, их особенности.  

Устанавливать взаимосвязь 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

строения мхов и их 

воздействия на среду 

обитания.  

Сравнивать внешнее строение 

зелѐного мха (кукушкина льна) 

и белого мха (сфагнума), 

отмечать их сходство и 

различия. 

Фиксировать результаты 

исследований.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Усложнение растений в 

процессе эволюции. Значение 

растений в природе и в жизни 

человека 

Плауны. Хвощи. Папоротники.  

Их общая характеристика  
Характерные черты высших споровых 

растений. Чередование полового и 

бесполого размножения в цикле 

развития. Общая характеристика 

отделов: Плауновидные, 

Хвощевидные, Папоротниковидные, их 

значение в природе и в жизни человека 

Находить общие черты 

строения и размножения 

плаунов, хвощей, 

папоротников, их различия. 

Сравнивать особенности 

строения и размножения мхов 

и папоротников, делать вывод 

о прогрессивном строении 

папоротников. 

Характеризовать роль 

папоротникообразных в 

природе, обосновывать 

необходимость охраны 

исчезающих видов. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации 

проекта о разнообразии и роли 

высших споровых растений в 

природе 

Рост, развитие и размножение 

растений. Голосеменные. 

Основные растительные 

сообщества 

Отдел Голосеменные. Общая 

характеристика и значение 

Общая характеристика голосеменных. 

Расселение голосеменных по 

поверхности Земли. Образование 

семян как свидетельство более 

высокого уровня развития 

голосеменных по сравнению со 

споровыми. Особенности строения и 

развития представителей класса 

Хвойные. Голосеменные на 

территории России. Их значение в 

природе и в жизни человека 

Выявлять общие черты 

строения и развития семенных 

растений. 

Осваивать приѐмы работы с 

определителем растений. 

Сравнивать строение споры и 

семени.  

Характеризовать процессы 

размножения и развития 

голосеменных. 

Прогнозировать последствия 

нерациональной деятельности 

человека для жизни 

голосеменных. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации 

проекта о значении хвойных 

лесов России 

Усложнение растений в процессе 

эволюции. Покрытосеменные 

растения, принципы их 

Отдел Покрытосеменные. Общая 

характеристика и значение  
Особенности строения, размножения и 

Выявлять черты усложнения 

организации покрытосеменных 

по сравнению с 



 

362 

 

 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

классификации. Охрана редких 

и исчезающих видов растений 

развития. Сравнительная 

характеристика покрытосеменных и 

голосеменных растений. Более 

высокий уровень развития 

покрытосеменных по сравнению с 

голосеменными, лучшая 

приспособленность к различным 

условиям окружающей среды. 

Разнообразие жизненных форм 

покрытосеменных. Характеристика 

классов Двудольные и Однодольные 

растения, их роль в природе и в жизни 

человека. Охрана редких и исчезающих 

видов 

голосеменными. 

Сравнивать и находить 

признаки сходства и различия 

в строении и 

жизнедеятельности 

покрытосеменных и 

голосеменных. 

Применять приѐмы работы с 

определителем растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

приспособленности 

покрытосеменных к условиям 

среды.  

Выделять и сравнивать 

существенные признаки 

строения однодольных и 

двудольных растений. 

Объяснять причины 

использования 

покрытосеменных для 

выведения культурных форм.  

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации 

проекта об охраняемых видах 

покрытосеменных растений 

 

Разнообразие организмов. 

Важнейшие 

сельскохозяйственные 

культуры. Ядовитые растения. 

Роль человека в биосфере 

Семейства класса Двудольные  
Общая характеристика. Семейства: 

Розоцветные, Мотыльковые, 

Крестоцветные, Паслѐновые, 

Сложноцветные. Отличительные 

признаки семейств. Значение в природе 

и в жизни человека. 

Сельскохозяйственные культуры 

Выделять основные признаки 

класса Двудольные. 

Описывать отличительные 

признаки семейств класса. 

Распознавать представителей 

семейств на рисунках, 

гербарных материалах, 

натуральных объектах. 

Применять приѐмы работы с 

определителем растений. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации 

проекта о роли растений 

класса Двудольные в природе 

и в жизни человека 

Разнообразие организмов. 

Охрана редких и исчезающих 

видов растений. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры 

Семейства класса Однодольные  
Общая характеристика. Семейства: 

Лилейные, Луковые, Злаки. 

Отличительные признаки. Значение в 

природе и в жизни человека. 

Исключительная роль злаковых 

растений 

Выделять признаки класса 

Однодольные.  

Определять признаки деления 

классов Двудольные и 

Однодольные на семейства.  

Описывать характерные черты 

семейств класса Однодольные. 

Применять приѐмы работы 

с определителем растений. 

Приводить примеры 

охраняемых видов.  

Использовать 

информационные ресурсы для 



 

363 

 

 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

подготовки презентации 

проекта о практическом 

использовании растений 

семейства Однодольные, о 

значении злаков для живых 

организмов 

Эволюция растений. Результаты 

эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов 

к среде обитания. Охраняемые 

виды 

Историческое развитие 

растительного мира 

Понятие об эволюции живого мира. 

Первые обитатели Земли. История 

развития растительного мира. Выход 

растений на сушу. Характерные черты 

приспособленности к наземному 

образу жизни. Н.И. Вавилов о 

результатах эволюции растений, 

направляемой человеком. Охрана 

редких и исчезающих видов 

Объяснять сущность понятия 

об эволюции живого мира. 

Описывать основные этапы 

эволюции организмов на 

Земле. 

Выделять этапы развития 

растительного мира.  

Называть черты 

приспособленности растений к 

наземному образу жизни. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о 

редких и исчезающих видах 

растений 

Система и эволюция 

органического мира. 

Охраняемые виды. Значение 

растений в природе и в жизни 

человека. Роль человека в 

биосфере 

Многообразие и происхождение 

культурных растений 

История происхождения культурных 

растений. Значение искусственного 

отбора и селекции. Особенности 

культурных растений. Центры их 

происхождения. Расселение растений. 

Сорные растения, их значение. 
 

Дары Нового и Старого Света 

Дары Старого Света (пшеница, рожь, 

капуста, виноград, банан) и Нового 

Света (картофель, томат, тыква). 

История и центры их появления. 

Значение растений в жизни человека. 

 

Обобщение и систематизация знаний 

по материалам темы «Многообразие 

и развитие растительного мира» 

Называть основные признаки 

различия культурных и 

дикорастущих растений.  

Характеризовать роль человека 

в появлении многообразия 

культурных растений.  

Приводить примеры 

культурных растений своего 

региона. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки презентации, 

сообщения о жизни и научной 

деятельности Н.И. Вавилова.  

Называть родину наиболее 

распространѐнных культурных 

растений, называть причины 

их широкого использования 

человеком.  

Характеризовать значение 

растений в жизни человека. 

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать выводы 

Тема 5. Природные сообщества (5 ч) 

Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема. 

Круговорот веществ и 

превращения энергии 

Понятие о природном сообществе — 

биогеоценозе и экосистеме  
Понятие о природном сообществе 

(биогеоценозе, экосистеме). 

В.Н. Сукачѐв о структуре природного 

сообщества и функциональном участии 

живых организмов в нѐм. Круговорот 

веществ и поток энергии как главное 

условие существования природного 

сообщества. Совокупность живого 

Объяснять сущность понятия 

«природное сообщество». 

Устанавливать взаимосвязь 

структурных звеньев 

природного сообщества. 

Оценивать роль круговорота 

веществ и потока энергии в 

экосистемах. 

Выявлять преобладающие 

типы природных сообществ 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

населения природного сообщества 

(биоценоз). Условия среды обитания 

(биотоп). Роль растений в природных 

сообществах 

родного края. 

Характеризовать влияние 

абиотических факторов на 

формирование природного 

сообщества. 

Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о 

природных сообществах 

России 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность организмов 

к среде обитания. Взаимосвязи 

организмов и окружающей 

среды 

Совместная жизнь организмов  

в природном сообществе 

Ярусное строение природного 

сообщества — надземное и подземное. 

Условия обитания растений в 

биогеоценозе. Многообразие форм 

живых организмов как следствие 

ярусного строения природных 

сообществ 

Характеризовать условия 

обитания растений в разных 

ярусах природного 

сообщества.  

Называть черты 

приспособленности растений к 

существованию в условиях 

яруса, приводить примеры, 

наблюдаемые в природе.  

Объяснять целесообразность 

ярусности в жизни живых 

организмов. 

Называть причины появления 

разнообразия живых 

организмов в ходе эволюции 

 

 
Смена природных сообществ и еѐ 

причины 

Понятие о смене природных 

сообществ. Причины смены: 

внутренние и внешние. Естественные и 

культурные природные сообщества, их 

особенности и роль в биосфере. 

Необходимость мероприятий по 

сохранению природных сообществ. 
 

Обобщение и систематизация знаний 

по материалам темы «Природные 

сообщества» 

Объяснять причины смены 

природных сообществ. 

Приводить примеры смены 

природных сообществ, 

вызванной внешними и 

внутренними причинами. 

Объяснять причины 

неустойчивости культурных 

сообществ — агроценозов. 

Аргументировать 

необходимость бережного 

отношения к природным 

сообществам.  

Обобщать и систематизировать 

знания по теме, делать 

выводы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

темы, выполнять задания 

Итоговый контроль знаний по курсу 

биологии 6 класса 

Выявление уровня сформированности 

основных видов учебной деятельности. 
 

Обсуждение заданий на лето 

Систематизировать и обобщать 

знания по темам курса 

биологии 6 класса. 

Применять основные виды 

учебной деятельности для 

формулировки ответов к 

итоговым заданиям. 

Называть представителей и 

характеризовать 

отличительные признаки 

царства Растения.  

Объяснять строение и функции 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

органов и систем органов 

растений. 

Устанавливать взаимосвязь 

жизнедеятельности 

растительных организмов и 

существования экосистем. 

Излагать свою точку зрения на 

необходимость принятия мер 

по охране растительного мира. 

Выбирать задание на лето, 

анализировать его содержание 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Экосистемная организация живой 

природы 

Экскурсия  

«Весенние явления в жизни 

экосистемы (лес, парк, луг, 

болото)»(проводится по 

усмотрению учителя) 

Наблюдать природные 

явления, фиксировать 

результаты наблюдений, 

делать выводы.  

Выполнять исследовательскую 

работу: находить изучаемые 

виды растений, определять 

количество ярусов в 

природном сообществе, 

называть жизненные формы 

растений, отмечать весенние 

явления в природе.  

Систематизировать и обобщать 

знания о многообразии живого 

мира.  

Соблюдать правила поведения 

в природе 
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7 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч, из них 2 ч — резервное время) 

 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных 

видов деятельности 
обучающегося 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (5 ч) 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Животные. Строение животных. 

Многообразие животных, их роль 

в природе и в жизни человека 

Зоология — наука о животных  
Введение. Зоология — система наук о 

животных. Морфология, анатомия, 

физиология, экология, 

палеонтология, этология. Сходство и 

различия животных и растений. 

Разнообразие и значение животных в 

природе и в жизни человека 

Выявлять признаки сходства и 

различий животных и растений. 

Приводить примеры различных 

представителей царства 

Животные. 

Анализировать и оценивать роль 

животных в экосистемах, в 

жизни человека 

Разнообразие организмов. 

Приспособления к различным 

средам обитания. Влияние 

экологических факторов на 

организмы. Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды 

Животные и окружающая среда  
Среды жизни. Места обитания — 

наиболее благоприятные участки 

среды жизни. Абиотические, 

биотические, антропогенные, 

экологические факторы. Среда 

обитания — совокупность всех 

экологических факторов. 

Взаимосвязи животных в природе. 

Биоценоз. Пищевые связи. Цепи 

питания 

Пояснять на конкретных 

примерах распространение 

животных в различных средах 

жизни.  

Сравнивать и характеризовать 

внешние признаки животных 

различных сред обитания по 

рисункам.  

Различать понятия «среда 

жизни», «среда обитания», 

«место обитания».  

Описывать влияние 

экологических факторов на 

животных.  

Доказывать наличие 

взаимосвязей между животными 

в природе.  

Определять роль вида в 

биоценозе.  

Использовать различные 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщений по теме 

«Животные и окружающая 

среда» 

Разнообразие организмов. 

Принципы их классификации. 

Многообразие животных, их роль 

в природе и в жизни человека. 

Охрана редких и исчезающих 

видов животных. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Классификация животных и 

основные систематические группы 

Наука систематика. Вид. Популяция. 

Систематические группы. 
 

Влияние человека на животных 

Косвенное и прямое влияние. 

Красная книга. Заповедники 

Называть принципы, 

являющиеся основой 

классификации организмов. 

Характеризовать критерии 

основной единицы 

классификации. 

Устанавливать систематическое 

положение (соподчинение) 

различных таксонов на 

конкретных примерах. 

Описывать формы влияния 

человека на животных. 

Оценивать результаты влияния 

человека с этической точки 

зрения. 

Устанавливать взаимосвязь 

численности отдельных видов 

животных и их 

взаимоотношений в природе 

Использовать различные 

информационные ресурсы для 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных 

видов деятельности 
обучающегося 

подготовки сообщения о 

сокращении численности 

отдельных видов животных 

 

 Краткая история развития 

зоологии 

Труды великого учѐного Древней 

Греции Аристотеля. Развитие 

зоологии в Средние века и эпоху 

Возрождения. Изобретение 

микроскопа. Труды К. Линнея. 

Экспедиции русского академика П.С. 

Палласа. Труды Ч. Дарвина, их роль в 

развитии зоологии. Исследования 

отечественных учѐных в области 

зоологии. 
 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Общие сведения о 

мире животных» 

 

Характеризовать пути развития 

зоологии.  

Определять роль отечественных 

учѐных в развитии зоологии. 

Анализировать достижения 

К. Линнея и Ч. Дарвина в 

области биологической науки. 

Называть представителей 

животных. 

Описывать характерные 

признаки животных и 

особенности их поведения 

Многообразие животных, их роль 

в природе и в жизни человека 
Экскурсия 

«Разнообразие животных в природе» 

Соблюдать правила поведения в 

природе. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы  

Тема 2. Строение тела животных (2 ч) 

Клеточное строение организмов Клетка 

Наука цитология. Строение животной 

клетки: размеры и формы, клеточные 

структуры, их роль 

в жизнедеятельности клетки. 

Сходство и различия строения 

животной и растительной клеток 

Сравнивать клетки животных и 

растений.  

Называть клеточные структуры 

животной клетки. 

Делать выводы о причинах 

сходства и различий животной и 

растительной клеток.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения животной клетки с 

типом питания 

 

Строение животных. Процессы 

жизнедеятельности и их 

регуляции у животных 

Ткани, органы и системы органов  
Ткани: эпителиальные, 

соединительные, мышечные, 

нервные, их характерные признаки. 

Органы и системы органов, 

особенности строения и функций. 

Типы симметрии животного, их связь 

с образом жизни. 
 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Строение тела 

животных» 

Называть типы тканей 

животных.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения тканей с их 

функциями. 

Характеризовать органы и 

системы органов животных. 

Приводить примеры 

взаимосвязи систем органов в 

организме. 

Высказывать предположения о 

последствиях нарушения 

взаимосвязи органов и систем 

органов для организма. 

Описывать взаимосвязь образа 

жизни животного и типа 

симметрии тела.  

Систематизировать материал по 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных 

видов деятельности 
обучающегося 

теме, используя форму таблицы 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 ч) 

Многообразие животных, их роль 

в природе и в жизни человека 

Общая характеристика подцарства  

Простейшие. Тип Саркодовые и 

жгутиконосцы. Класс Саркодовые 

Среда обитания, внешнее строение. 

Строение и жизнедеятельность 

саркодовых на примере амѐбы-

протея. Разнообразие саркодовых 

Выявлять характерные признаки 

подцарства Простейшие, или 

Одноклеточные, типа 

Саркодовые и жгутиконосцы. 

Распознавать представителей 

класса Саркодовые на 

микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций организма 

на примере амѐбы-протея.  

Обосновывать роль простейших 

в экосистемах 

Многообразие животных, их роль 

в природе и в жизни человека 

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. 

Класс Жгутиконосцы 

Среда обитания, строение и 

передвижение на примере эвглены 

зелѐной. Характер питания, его 

зависимость от условий среды. 

Дыхание, выделение и размножение. 

Сочетание признаков животного и 

растения у эвглены зелѐной. 

Разнообразие жгутиконосцев 

Характеризовать среду обитания 

жгутиконосцев. 

Устанавливать взаимосвязь 

характера питания и условий 

среды. 

Обосновывать вывод о 

промежуточном положении 

эвглены зелѐной. 

Приводить доказательства более 

сложной организации 

колониальных форм 

жгутиковых.  

Раскрывать роль жгутиконосцев 

в экосистемах 

Многообразие животных, их роль 

в природе и в жизни человека. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Тип Инфузории 

Среда обитания, строение и 

передвижение на примере инфузории-

туфельки. Связь усложнения строения 

инфузорий с процессами их 

жизнедеятельности. Разнообразие 

инфузорий. 

 

Лабораторная работа № 1 

«Строение и передвижение 

инфузории-туфельки» 

Выявлять характерные признаки 

типа Инфузории. 

Приводить примеры и 

характеризовать черты 

усложнения организации 

инфузорий по сравнению с 

саркожгутиконосцами.  

Наблюдать простейших под 

микроскопом.  

Фиксировать результаты 

наблюдений.  

Обобщать их, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Разнообразие организмов. 

Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными 

Значение простейших 

Место простейших в живой природе. 

Простейшие-паразиты. Дизентерийная 

амѐба, малярный плазмодий, 

трипаносомы — возбудители 

заболеваний человека и животных. 

Меры предупреждения заболеваний, 

вызываемых простейшими. 
 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Подцарство 

Объяснять происхождение 

простейших.  

Распознавать представителей 

простейших-паразитов на 

микропрепаратах, рисунках, 

фотографиях. 

Приводить доказательства 

необходимости выполнения 

санитарно-гигиенических норм в 

целях профилактики 

заболеваний, вызываемых 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных 

видов деятельности 
обучающегося 

Простейшие, или Одноклеточные» простейшими. 

Выявлять характерные 

особенности животных по 

сравнению с растениями.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения и жизнедеятельности 

организмов и условий среды.  

Формулировать вывод о роли 

простейших в природе 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные (2 ч) 

Многообразие животных. 

Принципы их классификации. 

Строение животных. Процессы 

жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. 

Усложнение животных в процессе 

эволюции 

Общая характеристика 

многоклеточных животных. Тип 

Кишечнополостные. Строение и 

жизнедеятельность 

Общие черты строения. Гидра — 

одиночный полип. Среда обитания, 

внешнее и внутреннее строение. 

Особенности жизнедеятельности, 

уровень организации в сравнении с 

простейшими 

Описывать основные признаки 

подцарства Многоклеточные. 

Называть представителей типа 

кишечнополостных.  

Выделять общие черты 

строения.  

Объяснять на примере наличие 

лучевой симметрии у 

кишечнополостных.  

Характеризовать признаки более 

сложной организации в 

сравнении с простейшими 

Многообразие животных, их роль 

в природе и в жизни человека. 

Принципы их классификации. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Разнообразие кишечнополостных  
Класс Гидроидные. Класс 

Коралловые полипы, жизненные 

циклы, процессы жизнедеятельности. 

Класс Сцифоидные медузы, 

характерные черты строения и 

жизнедеятельности, жизненный цикл. 
 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Подцарство 

Многоклеточные» 

Определять представителей типа 

на рисунках, фотографиях, 

живых объектах.  

Характеризовать отличительные 

признаки классов 

кишечнополостных, используя 

рисунки учебника. 

Выявлять черты сходства и 

различий жизненных циклов 

гидроидных и сцифоидных 

медуз.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения, образа жизни и 

функций организма 

кишечнополостных. 

Называть признаки, 

свидетельствующие о древнем 

происхождении 

кишечнополостных.  

Раскрывать роль 

кишечнополостных 

в экосистемах. 

Обобщать и систематизировать 

знания по материалам темы, 

делать выводы 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (5 ч) 

Многообразие животных. 

Принципы их классификации 

Тип Плоские черви. Общая 

характеристика 

Класс Ресничные черви. Места 

обитания и общие черты строения. 

Системы органов, 

жизнедеятельность. Черты более 

высокого уровня организации по 

Описывать основные признаки 

типа Плоские черви. 

Называть основных 

представителей класса 

Ресничные черви. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем 
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сравнению с кишечнополостными органов ресничных червей.  

Приводить доказательства более 

сложной организации плоских 

червей по сравнению с 

кишечнополостными 

Разнообразие организмов. 

Принципы их классификации. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Разнообразие плоских червей: 

сосальщики и цепни. Класс 

Сосальщики 

Внешнее и внутреннее строение. 

Размножение и развитие. Класс 

Ленточные черви. Приспособления к 

особенностям среды обитания. 

Размножение и развитие. Меры 

защиты от заражения 

паразитическими червями 

Называть характерные черты 

строения сосальщиков и 

ленточных червей, используя 

рисунки учебника. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения червей-паразитов и 

среды их обитания. 

Распознавать представителей 

классов плоских червей на 

рисунках, фотографиях. 

Соблюдать санитарно-

гигиенические требования в 

повседневной жизни в целях 

предупреждения заражения 

паразитическими червями 

Многообразие животных, их роль 

в природе и в жизни человека. 

Принципы их классификации. 

Строение животных 

Тип Круглые черви. Класс 

Нематоды. Общая характеристика  
Внешнее строение. Строение систем 

внутренних органов. Взаимосвязь 

строения и образа жизни 

представителей типа. Профилактика 

заражения человека круглыми 

червями 

Описывать характерные черты 

строения круглых червей. 

Распознавать представителей 

класса на рисунках и 

фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций организма и 

образа его жизни. 

Находить признаки отличия 

первичной полости от 

кишечной. 

Соблюдать правила личной 

гигиены в целях профилактики 

заражения круглыми червями 

Строение животных. Принципы 

их классификации. Усложнение 

животных в процессе эволюции 

Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс 

Многощетинковые черви 

Места обитания, строение и 

жизнедеятельность систем 

внутренних органов. Уровни 

организации органов чувств 

свободноживущих кольчатых червей 

и паразитических круглых червей 

Называть черты более высокой 

организации кольчатых червей 

по сравнению с круглыми.  

Распознавать представителей 

класса на рисунках, 

фотографиях. 

Характеризовать черты 

усложнения строения систем 

внутренних органов. 

Формулировать вывод об уровне 

строения органов чувств 

Разнообразие организмов. 

Принципы их классификации. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Тип Кольчатые черви. Общая 

характеристика. Класс 

Малощетинковые черви 

Места обитания, значение в природе. 

Особенности внешнего строения. 

Строение систем органов дождевого 

червя, их взаимосвязь с образом 

жизни. Роль малощетинковых червей 

в процессах почвообразования. 

 
Лабораторная работа № 2 

Распознавать представителей 

класса на рисунках, 

фотографиях. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения дождевого червя с его 

обитанием в почве. 

Обосновывать роль 

малощетинковых червей в 

почвообразовании. 

Использовать информационные 
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«Внешнее строение дождевого червя, 

его передвижение, раздражимость». 

 
Лабораторная работа № 3 

(по усмотрению учителя) 

«Внутреннее строение дождевого 

червя». 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Типы Плоские 

черви, Круглые черви, Кольчатые 

черви» 

ресурсы для подготовки 

презентации учебного проекта о 

роли кольчатых червей в 

почвообразовании. 

Наблюдать и фиксировать 

результаты наблюдений. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием.  

Обобщать и систематизировать 

знания по материалам темы, 

делать выводы 

Тема 6. Тип Моллюски (4 ч) 

Разнообразие организмов. 

Принципы их классификации. 

Усложнение животных в процессе 

эволюции 

Общая характеристика 

Среда обитания, внешнее строение. 

Строение и жизнедеятельность 

систем внутренних органов. Значение 

моллюсков. Черты сходства и 

различия строения моллюсков и 

кольчатых червей. Происхождение 

моллюсков 

Характеризовать особенности 

строения представителей 

различных классов моллюсков.  

Называть основные черты 

сходства и различия 

внутреннего строения 

моллюсков и кольчатых червей. 

Осваивать приѐмы работы с 

определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь 

малоподвижного образа жизни 

моллюсков и их организации 

Разнообразие организмов. 

Принципы классификации. 

Строение животных. 

Многообразие животных, их роль 

в природе и в жизни человека 

Класс Брюхоногие моллюски 

Среда обитания, внешнее строение на 

примере большого прудовика. 

Строение и жизнедеятельность 

систем внутренних органов. 

Особенности размножения и 

развития. Роль в природе и значение 

для человека 

Распознавать и сравнивать 

внешнее строение 

представителей класса на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Устанавливать взаимосвязь 

между строением и функциями 

внутренних органов.  

Характеризовать способы 

питания брюхоногих 

моллюсков. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о роли 

брюхоногих моллюсков в 

экосистемах 

 

Разнообразие организмов. 

Принципы их классификации. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Класс Двустворчатые моллюски  
Среда обитания, внешнее строение на 

примере беззубки. Строение и 

функции систем внутренних органов. 

Особенности размножения и 

развития. Роль в природе и значение 

для человека. 

 
Лабораторная работа № 4 

«Внешнее строение раковин 

пресноводных и морских моллюсков» 

Различать и определять 

двустворчатых моллюсков на 

рисунках, фотографиях, 

натуральных объектах. 

Объяснять взаимосвязь образа 

жизни и особенностей строения 

двустворчатых моллюсков. 

Характеризовать черты 

приспособленности моллюсков 

к среде обитания. 

Формулировать вывод о роли 

двустворчатых моллюсков в 

водных экосистемах, в жизни 
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человека. 

Устанавливать сходство и 

различия в строении раковин 

моллюсков. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Разнообразие организмов. 

Принципы их классификации. 

Усложнение животных в процессе 

эволюции 

Класс Головоногие моллюски 

Среда обитания, внешнее строение. 

Характерные черты строения и 

функции опорно-двигательной 

системы. Строение и функции систем 

внутренних органов. Значение 

головоногих моллюсков. Признаки 

усложнения организации. 
 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Тип Моллюски» 

Выделять характерные признаки 

класса головоногих моллюсков. 

Определять и классифицировать 

представителей различных 

классов моллюсков, используя 

рисунки, фотографии, 

натуральные объекты. 

Аргументировать наличие более 

сложной организации у 

головоногих моллюсков.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации реферата о роли 

моллюсков в природе и в жизни 

человека.  

Обобщать и систематизировать 

полученные знания, делать 

выводы по теме 

Тема 7. Тип Членистоногие (7 ч) 

Многообразие животных, их роль 

в природе и в жизни человека. 

Принципы их классификации 

Общая характеристика типа 

Членистоногие. Класс 

Ракообразные  
Характерные черты типа 

Членистоногие. Общие признаки 

строения ракообразных. Среда 

обитания, особенности внешнего и 

внутреннего строения, размножение и 

развитие речного рака. Разнообразие 

ракообразных. Значение 

ракообразных в природе и в жизни 

человека 

Выявлять общие признаки 

классов типа Членистоногие. 

Определять и классифицировать 

представителей класса 

Ракообразные по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения и среды обитания 

речного рака. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о разнообразии 

ракообразных 

Многообразие животных, их роль 

в природе и в жизни человека. 

Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными 

Класс Паукообразные 

Общая характеристика, особенности 

внешнего строения на примере паука-

крестовика. Разнообразие 

паукообразных. Роль паукообразных 

в природе и в жизни человека. Меры 

защиты от заболеваний, переносимых 

отдельными клещами, от укусов 

ядовитых пауков 

Выявлять характерные признаки 

класса Паукообразные. 

Распознавать представителей 

класса на рисунках, 

фотографиях, в коллекциях. 

Осваивать приѐмы работы с 

определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения паукообразных и их 

образа жизни (хищничество, 

паразитизм). 

Аргументировать 

необходимость соблюдения мер 

защиты от заражения клещевым 

энцефалитом 
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видов деятельности 
обучающегося 

Разнообразие организмов. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Класс Насекомые 

Общая характеристика, особенности 

внешнего строения. Разнообразие 

ротовых органов. Строение и 

функции систем внутренних органов. 

Размножение. 

 
Лабораторная работа № 5 

«Внешнее строение насекомого» 

Выявлять характерные признаки 

класса Насекомые. 

Определять и классифицировать 

представителей класса по 

рисункам, фотографиям, 

коллекциям. 

Осваивать приѐмы работы с 

определителем животных. 

Выявлять характерные признаки 

насекомых, описывать их при 

выполнении лабораторной 

работы. 

Устанавливать взаимосвязь 

внутреннего строения и 

процессов жизнедеятельности 

насекомых. 

Наблюдать, фиксировать 

результаты наблюдений, делать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Размножение, рост и развитие 

животных 

Типы развития 

насекомых 

Развитие с неполным превращением. 

Группы насекомых. Развитие с 

полным превращением. Группы 

насекомых. Роль каждой стадии 

развития насекомых 

Характеризовать типы развития 

насекомых.  

Объяснять принципы 

классификации насекомых. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность насекомых. 

Выявлять различия в развитии 

насекомых с полным и 

неполным превращением 

 

Охрана редких и исчезающих 

видов животных. Усложнение 

животных в процессе эволюции 

Общественные насекомые — 

пчѐлы и муравьи. Полезные 

насекомые. Охрана 

насекомых 

Состав и функции обитателей 

муравейника, пчелиной семьи. 

Отношения между особями в семье, 

их координация. Полезные 

насекомые. Редкие и охраняемые 

насекомые. 

Красная книга. Роль насекомых в 

природе и в жизни человека 

Называть состав семьи 

общественных насекомых на 

примере пчѐл, муравьѐв.  

Характеризовать функции 

членов семьи, способы 

координации их действий. 

Объяснять роль полезных 

насекомых и особенности их 

жизнедеятельности.  

Обосновывать необходимость 

охраны редких и исчезающих 

видов насекомых. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации учебных проектов о 

разнообразии насекомых.  

Систематизировать информацию 

и обобщать еѐ в виде схем, 

таблиц 

Разнообразие организмов. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. 

Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными 

Насекомые — вредители 

культурных растений и 

переносчики заболеваний человека 

Вредители сельскохозяйственных 

культур. Насекомые — переносчики 

Называть насекомых, 

приносящих вред 

сельскохозяйственным 

культурам. 

Осваивать приѐмы работы с 
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заболеваний человека и животных. 

Методы борьбы с вредными 

насекомыми. 
 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Тип 

Членистоногие» 

определителем животных. 

Характеризовать последствия 

воздействия вредных для 

человека насекомых на организм 

человека и животных. 

Описывать методы борьбы с 

насекомыми — вредителями и 

переносчиками заболеваний.  

Устанавливать взаимосвязи 

среды обитания, строения и 

особенности жизнедеятельности 

насекомых. 

Систематизировать информацию 

и обобщать еѐ в виде схем, 

таблиц 

 Обобщение и систематизация 

знаний по темам 1–7 

Характеризовать черты сходства 

и различия строения и 

жизнедеятельности животных и 

растений. 

Устанавливать взаимосвязи 

строения и функций органов и 

систем органов животных. 

Обосновывать необходимость 

охраны животных. 

Определять систематическую 

принадлежность животных. 

Обобщать и систематизировать 

знания по темам 1–7, делать 

выводы 

Тема 8. Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 ч) 

Разнообразие организмов. 

Усложнение животных в процессе 

эволюции 

Хордовые. Примитивные формы 

Общие признаки хордовых 

животных. Бесчерепные. Класс 

Ланцетники. Внешнее и внутреннее 

строение, размножение и развитие 

ланцетника — примитивного 

хордового животного. Черепные, или 

Позвоночные. Общие признаки 

Выделять основные признаки 

хордовых.  

Характеризовать принципы 

разделения типа Хордовые на 

подтипы. 

Объяснять особенности 

внутреннего строения хордовых 

на примере ланцетника.  

Обосновывать роль ланцетников 

для изучения эволюции 

хордовых. 

Аргументировать выводы об 

усложнении организации 

хордовых по сравнению с 

беспозвоночными 

Разнообразие организмов. 

Принципы их классификации. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Надкласс Рыбы. Общая 

характеристика, внешнее строение 
Особенности внешнего строения, 

связанные с обитанием в воде. 

Строение и функции конечностей. 

Органы боковой линии, органы 

слуха, равновесия. 

 
Лабораторная работа № 6 

«Внешнее строение и особенности 

передвижения рыбы» 

Характеризовать особенности 

внешнего строения рыб в связи 

со средой обитания.  

Осваивать приѐмы работы с 

определителем животных. 

Выявлять черты 

приспособленности внутреннего 

строения рыб к обитанию в воде.  

Наблюдать и описывать 

внешнее строение и особенности 

передвижения рыб в ходе 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных 

видов деятельности 
обучающегося 

выполнения лабораторной 

работы. 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Усложнение животных в процессе 

эволюции 

Внутреннее строение рыб 

Опорно-двигательная система. 

Скелет непарных и парных 

плавников. Скелет головы, скелет 

жабр. Особенности строения и 

функций систем внутренних органов. 

Черты более высокого уровня 

организации рыб по сравнению с 

ланцетником 

Устанавливать взаимосвязь 

строения отдельных частей 

скелета рыб и их функций.  

Выявлять характерные черты 

строения систем внутренних 

органов. 

Сравнивать особенности 

строения и функций внутренних 

органов рыб и ланцетника.  

Характеризовать черты 

усложнения организации рыб 

Размножение, рост и развитие 

животных. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Особенности размножения рыб  

Органы и процесс размножения. 

Живорождение. Миграции. 
 
 
Лабораторная работа № 7 

(по усмотрению учителя) 

«Внутреннее строение рыбы» 

Характеризовать особенности 

размножения рыб в связи с 

обитанием в водной среде.  

Описывать различное поведение 

рыб при появлении потомства и 

черты приспособленности к его 

сохранению. 

Оценивать роль миграций в 

жизни рыб.  

Наблюдать и описывать 

особенности внутреннего 

строения рыб в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Разнообразие организмов. 

Принципы их классификации. 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность организмов к 

среде обитания 

Основные систематические группы 

рыб 

Класс Хрящевые рыбы, общая 

характеристика. Класс Костные 

рыбы: лучепѐрые, лопастепѐрые, 

двоякодышащие и кистепѐрые. Место 

кистепѐрых рыб в эволюции 

позвоночных. Меры 

предосторожности от нападения акул 

при купании 

Объяснить принципы 

классификации рыб.  

Осваивать приѐмы работы с 

определителем животных. 

Устанавливать 

систематическу

ю 

принадлежность 

рыб. 

Распознавать представителей 

классов на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах.  

Выявлять признаки организации 

хрящевых и костных рыб, делать 

выводы. 

Обосновывать место кистепѐрых 

рыб в эволюции позвоночных 

Взаимосвязь организмов и 

окружающей среды. 

Многообразие животных, их роль 

в природе и в жизни человека 

Промысловые рыбы. Их 

использование и охрана 

Рыболовство. Промысловые рыбы. 

Прудовые хозяйства. 

Акклиматизация рыб. Аквариумные 

рыбы. 

Различать основные группы 

промысловых рыб на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах. 

Характеризовать осетровых рыб 

как важный объект промысла. 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных 

видов деятельности 
обучающегося 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Тип Хордовые. 

Бесчерепные. Надкласс Рыбы» 

Называть наиболее 

распространѐнные виды рыб и 

объяснять их значение в жизни 

человека.  

Проектировать меры по охране 

ценных групп рыб. 

Называть отличительные 

признаки бесчерепных. 

Характеризовать черты 

приспособленности рыб к жизни 

в водной среде. 

Обосновывать роль рыб в 

экосистемах.  

Объяснять причины 

разнообразия рыб, усложнения 

их организации с точки зрения 

эволюции животного мира 

 

Тема 9. Класс Земноводные, или Амфибии (4 ч) 

Разнообразие организмов. 

Принципы их классификации. 

Усложнение животных в процессе 

эволюции 

Среда обитания и строение тела 

земноводных. Общая 

характеристика 

Места обитания. Внешнее строение. 

Особенности кожного покрова. 

Опорно-двигательная система 

земноводных, еѐ усложнение по 

сравнению с костными рыбами. 

Признаки приспособленности 

земноводных к жизни на суше и в 

воде 

Описывать характерные черты 

внешнего строения 

земноводных, связанные с 

условиями среды обитания. 

Осваивать приѐмы работы с 

определителем животных. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения кожного покрова и 

образа жизни амфибий. 

Выявлять прогрессивные черты 

строения скелета головы и 

туловища, опорно-двигательной 

системы в целом по сравнению с 

рыбами.  

Характеризовать признаки 

приспособленности к жизни на 

суше и в воде 

 

Усложнение животных в процессе 

эволюции 

Строение и деятельность 

внутренних органов земноводных  

Характерные черты строения систем 

внутренних органов земноводных по 

сравнению с костными рыбами. 

Сходство строения внутренних 

органов земноводных и рыб 

Устанавливать взаимосвязь 

строения органов и систем 

органов с их функциями и 

средой обитания. 

Сравнивать, обобщать 

информацию о строении 

внутренних органов амфибий и 

рыб, делать выводы. 

Определять черты более 

высокой организации 

земноводных по сравнению с 

рыбами 

Взаимосвязь организмов и 

окружающей среды. Усложнение 

животных в процессе эволюции 

Годовой жизненный цикл и 

происхождение земноводных 

Влияние сезонных изменений в 

природе на жизнедеятельность 

земноводных. Размножение и 

развитие земноводных, черты 

Характеризовать влияние 

сезонных изменений на 

жизненный цикл земноводных.  

Сравнивать, находить черты 

сходства размножения 

земноводных и рыб. 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных 

видов деятельности 
обучающегося 

сходства с костными рыбами, тип 

развития. Доказательства 

происхождения земноводных 

Наблюдать и описывать 

развитие амфибий.  

Обосновывать выводы о 

происхождении земноводных. 

Обобщать материал о сходстве и 

различиях рыб и земноводных в 

форме таблицы или схемы 

Разнообразие организмов. 

Принципы их классификации. 

Охрана редких и исчезающих 

видов животных. Их роль в 

природе и в жизни человека 

Разнообразие и значение 

земноводных 

Современные земноводные, их 

разнообразие и распространение. 

Роль земноводных в природных 

биоценозах, в жизни человека. 

Охрана земноводных. Красная книга. 

 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Класс 

Земноводные, или Амфибии» 

Определять и классифицировать 

земноводных по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам. 

Осваивать приѐмы работы с 

определителем животных. 

Характеризовать роль 

земноводных в природных 

биоценозах и в жизни человека. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций 

земноводных со средой 

обитания.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проектов о 

разнообразии земноводных, их 

охране 

Тема 10. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 ч) 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность организмов к 

среде обитания 

Внешнее строение и скелет 

пресмыкающихся. Общая 

характеристика 

Взаимосвязь внешнего строения и 

наземного образа жизни. 

Особенности строения скелета 

пресмыкающихся 

Описывать характерные 

признаки внешнего строения 

рептилий в связи со средой 

обитания.  

Находить черты отличия скелета 

пресмыкающихся от скелета 

земноводных. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения скелета и образа жизни 

рептилий. 

Характеризовать процессы 

жизнедеятельности рептилий в 

связи с жизнью на суше 

Усложнение животных в процессе 

эволюции. Взаимосвязь 

организмов и окружающей среды 

Внутреннее строение и 

жизнедеятельность 

пресмыкающихся  
Сходство и различия строения систем 

внутренних органов 

пресмыкающихся и земноводных. 

Черты приспособленности 

пресмыкающихся к жизни на суше. 

Размножение и развитие. 

Зависимость годового жизненного 

цикла от температурных условий 

Устанавливать взаимосвязь 

строения внутренних органов и 

систем органов рептилий, их 

функций и среды обитания. 

Выявлять черты более высокой 

организации пресмыкающихся 

по сравнению с земноводными. 

Характеризовать процессы 

размножения и развития 

детѐнышей у пресмыкающихся.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о годовом 

жизненном цикле рептилий, 

заботе о потомстве 

Разнообразие организмов. Разнообразие пресмыкающихся  Определять и классифицировать 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных 

видов деятельности 
обучающегося 

Принципы их классификации. 

Профилактика заболеваний, 

вызываемых животными 

Общие черты строения 

представителей разных отрядов 

пресмыкающихся. Меры 

предосторожности от укусов 

ядовитых змей. Оказание первой 

доврачебной помощи 

пресмыкающихся по рисункам, 

фотографиям, натуральным 

объектам. 

Осваивать приѐмы работы с 

определителем животных. 

Находить отличительные 

признаки представителей 

разных групп рептилий.  

Характеризовать черты более 

высокой организации 

представителей отряда 

крокодилов.  

Соблюдать меры 

предосторожности в природе в 

целях предупреждения укусов 

ядовитых змей 

Многообразие животных, их роль 

в природе и в жизни человека. 

Охрана редких и исчезающих 

видов 

Значение пресмыкающихся, их 

происхождение 

Роль пресмыкающихся в биоценозах, 

их значение в жизни человека. 

Охрана редких и исчезающих видов. 

Красная книга. Древние 

пресмыкающиеся, причины их 

вымирания. Доказательства 

происхождения пресмыкающихся от 

древних амфибий. 
 

Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Класс 

Пресмыкающиеся, или Рептилии» 

Характеризовать роль рептилий 

в биоценозах, их значение в 

жизни человека.  

Обосновывать необходимость 

охраны редких и исчезающих 

видов рептилий.  

Аргументировать вывод о 

происхождении 

пресмыкающихся от 

земноводных.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения и жизнедеятельности 

рептилий со средой обитания. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проектов о 

разнообразии и значении 

пресмыкающихся, об их 

происхождении и месте в 

эволюционном процессе 

 

Тема 11. Класс Птицы (9 ч) 

Разнообразие организмов. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Общая характеристика класса. 

Внешнее строение птиц  
Взаимосвязь внешнего строения и 

приспособленности птиц к полѐту. 

Типы перьев и их функции. Черты 

сходства и различия покровов птиц и 

рептилий. 

 
Лабораторная работа № 8 

«Внешнее строение птицы. Строение 

перьев» 

Характеризовать особенности 

внешнего строения птиц в связи 

с их приспособленностью к 

полѐту. 

Объяснять строение и функции 

перьевого покрова тела птиц. 

Устанавливать черты сходства и 

различия покровов птиц и 

рептилий. 

Изучать и описывать 

особенности внешнего строения 

птиц в ходе выполнения 

лабораторной работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Усложнение животных в процессе Опорно-двигательная система птиц Устанавливать взаимосвязь 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных 

видов деятельности 
обучающегося 

эволюции. Методы изучения 

животных организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Изменения строения скелета птиц в 

связи с приспособленностью к 

полѐту. Особенности строения 

мускулатуры и еѐ функции. Причины 

срастания отдельных костей скелета 

птиц. 

 
Лабораторная работа № 9 

«Строение скелета птицы» 

внешнего строения и строения 

скелета в связи с 

приспособленностью к полѐту. 

Характеризовать строение и 

функции мышечной системы 

птиц. 

Изучать и описывать строение 

скелета птицы в процессе 

выполнения лабораторной 

работы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Усложнение животных в процессе 

эволюции 

Внутреннее строение птиц 

Черты сходства строения и функций 

систем внутренних органов птиц и 

рептилий. Отличительные признаки, 

связанные с приспособленностью к 

полѐту. Прогрессивные черты 

организации птиц по сравнению с 

рептилиями 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем 

внутренних органов птиц.  

Характеризовать причины более 

интенсивного обмена веществ у 

птиц. 

Выявлять черты более сложной 

организации птиц по сравнению 

с пресмыкающимися.  

Доказывать на примерах более 

высокий уровень развития 

нервной системы, органов 

чувств птиц по сравнению с 

рептилиями 

Размножение, рост и развитие 

организмов. Влияние 

экологических факторов на 

организмы 

Размножение и развитие птиц 

Особенности строения органов 

размножения птиц. Этапы 

формирования яйца. Развитие 

зародыша. Характерные черты 

развития выводковых и гнездовых 

птиц 

Характеризовать особенности 

строения органов размножения и 

причины их возникновения. 

Объяснять строение яйца и 

назначение его частей. 

Описывать этапы формирования 

яйца и развития в нѐм зародыша. 

Распознавать выводковых и 

гнездовых птиц на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность организмов к 

среде обитания 

Годовой жизненный цикл и 

сезонные явления в жизни птиц 

Роль сезонных явлений в жизни птиц. 

Поведение самцов и самок в период 

размножения. Строение гнезда и его 

роль в размножении, развитии 

птенцов. Послегнездовой период. 

Кочѐвки и миграции, их причины 

Характеризовать черты 

приспособленности птиц к 

сезонным изменениям. 

Описывать поведение птиц в 

период размножения, приводить 

примеры из личных 

наблюдений. 

Объяснять роль гнездостроения 

в жизни птиц. 

Устанавливать причины кочѐвок 

и миграций птиц, их 

разновидности. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации сообщения о 

мигрирующих и оседлых птицах 

Разнообразие организмов. Разнообразие птиц  Объяснять принципы 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных 

видов деятельности 
обучающегося 

Принципы их классификации. 

Влияние экологических факторов 

на организмы 

Систематические группы птиц, их 

отличительные черты. Признаки 

выделения экологических групп 

птиц. Классификация птиц по типу 

пищи, по местам обитания. 

Взаимосвязь внешнего строения, типа 

пищи и мест обитания 

классификации птиц.  

Устанавливать систематическую 

принадлежность птиц, используя 

рисунки параграфа.  

Называть признаки выделения 

экологических групп птиц. 

Приводить примеры 

классификации птиц по типу 

питания, местам обитания. 

Осваивать приѐмы работы с 

определителем животных. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта сообщения 

о разнообразии экологических 

групп птиц 

Разнообразие организмов. 

Взаимосвязь организмов и 

окружающей среды. Усложнение 

животных в процессе эволюции 

Значение и охрана птиц. 

Происхождение птиц 

Роль птиц в природных сообществах: 

охотничье-промысловые, домашние 

птицы, их значение для человека. 

Черты сходства древних птиц и 

рептилий 

Характеризовать роль птиц в 

природных сообществах. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

сообщения о причинах 

сокращения численности 

промысловых птиц.  

Называть основные породы 

домашних птиц и цели их 

выведения. Аргументировать 

вывод о происхождении птиц от 

древних рептилий 

 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Экскурсия 

«Птицы леса (парка)» 

Наблюдать и описывать 

поведение птиц в природе. 

Обобщать и фиксировать 

результаты экскурсии. 

Участвовать в обсуждении 

результатов наблюдений. 

Соблюдать правила поведения в 

природе 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам: «Класс 

Земноводные, или Амфибии», 

«Класс Пресмыкающиеся, или 

Рептилии», «Класс Птицы» 

Характеризовать строение 

представителей классов в связи 

со средой их обитания. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем 

органов животных различных 

классов. 

Определять систематическую 

принадлежность представителей 

классов на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах.  

Доказывать и объяснять 

усложнение организации 

животных в ходе эволюции 

Тема 12. Класс Млекопитающие, или Звери (10 ч) 

Усложнение животных в процессе Общая характеристика класса. 

Внешнее строение млекопитающих 

Выделять характерные признаки 

представителей класса 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных 

видов деятельности 
обучающегося 

эволюции Отличительные признаки строения 

тела. Сравнение строения покровов 

млекопитающих и рептилий. 

Прогрессивные черты строения и 

жизнедеятельности 

Млекопитающие. 

Обосновывать выводы о более 

высокой организации 

млекопитающих по сравнению с 

представителями других 

классов. 

Сравнивать и обобщать 

особенности строения и 

функций покровов 

млекопитающих и рептилий. 

Характеризовать функции и 

роль желѐз млекопитающих 

 

Усложнение животных в процессе 

эволюции. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Внутреннее строение 

млекопитающих 

Особенности строения опорно-

двигательной системы. Уровень 

организации нервной системы по 

сравнению с другими позвоночными. 

Характерные черты строения 

пищеварительной системы копытных 

и грызунов. Усложнение строения и 

функций внутренних органов. 

 
Лабораторная работа № 10 

«Строение скелета млекопитающих» 

Описывать характерные 

особенности строения и 

функций опорно-двигательной 

системы, используя примеры 

животных разных сред 

обитания. 

Проводить наблюдения и 

фиксировать их результаты в 

ходе выполнения лабораторной 

работы. 

Характеризовать особенности 

строения систем внутренних 

органов млекопитающих по 

сравнению с рептилиями. 

Аргументировать выводы о 

прогрессивном развитии 

млекопитающих. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным оборудованием 

Размножение, рост и развитие 

животных. Усложнение животных 

в процессе эволюции 

Размножение и развитие 

млекопитающих. Годовой 

жизненный цикл  
Особенности развития зародыша. 

Забота о потомстве. Годовой 

жизненный цикл. Изменение 

численности млекопитающих и еѐ 

восстановление 

Характеризовать особенности 

размножения млекопитающих 

по сравнению с прочими 

хордовыми. 

Устанавливать взаимосвязь 

этапов годового жизненного 

цикла и сезонных изменений.  

Объяснять причины наличия 

высокого уровня обмена 

веществ и теплокровности у 

млекопитающих. 

Прогнозировать зависимость 

численности млекопитающих от 

экологических и антропогенных 

факторов на конкретных 

примерах 

Разнообразие организмов. 

Принципы их классификации. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Происхождение и разнообразие 

млекопитающих 

Черты сходства млекопитающих и 

рептилий. Группы современных 

млекопитающих. Прогрессивные 

черты строения млекопитающих по 

сравнению с рептилиями 

Объяснять и доказывать на 

примерах происхождение 

млекопитающих от рептилий.  

Различать современных 

млекопитающих на рисунках, 

фотографиях. 

Осваивать приѐмы работы с 



 

382 

 

 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных 

видов деятельности 
обучающегося 

определителем животных. 

Устанавливать систематическую 

принадлежность 

млекопитающих. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проектов о 

разнообразии млекопитающих, 

об исчезающих видах 

млекопитающих и о мерах по их 

охране 

Высшие, или плацентарные, звери: 

насекомоядные и рукокрылые, 

грызуны и зайцеобразные, хищные  
Общая характеристика, характерные 

признаки строения и 

жизнедеятельности представителей 

разных отрядов. Роль в экосистемах, 

в жизни человека 

Объяснять принципы 

классификации млекопитающих. 

Сравнивать особенности 

строения и жизнедеятельности 

представителей разных отрядов, 

находить сходство и различия.  

Определять представителей 

различных сред жизни на 

рисунках, фотографиях.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проектов о роли 

животных разных отрядов в 

экосистемах, об особенностях 

строения и поведения хоботных 

 

Разнообразие организмов, 

принципы их классификации. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Охрана 

редких и исчезающих видов 

животных 

Высшие, или плацентарные, звери: 

ластоногие и китообразные, 

парнокопытные и 

непарнокопытные, хоботные 

Характерные черты строения и 

жизнедеятельности водных 

млекопитающих, парнокопытных и 

непарнокопытных. Охрана хоботных. 

Роль животных в экосистемах, в 

жизни человека 

Устанавливать различия между 

отрядами ластоногих и 

китообразных, парнокопытных и 

непарнокопытных. 

Объяснять взаимосвязь строения 

и жизнедеятельности животных 

со средой обитания.  

Определять представителей 

отрядов на рисунках, 

фотографиях, натуральных 

объектах.  

Сравнивать представителей 

разных отрядов и находить их 

сходство и различия.  

Систематизировать информацию 

и обобщать еѐ в виде схем и 

таблиц 

Разнообразие организмов. 

Усложнение животных в процессе 

эволюции. Поведение. 

Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты 

Высшие, или плацентарные, звери: 

приматы 

Общие черты организации 

представителей отряда Приматы. 

Признаки более высокой 

организации. Сходство человека с 

человекообразными обезьянами 

Характеризовать общие черты 

строения приматов. 

Находить черты сходства 

строения человекообразных 

обезьян и человека. 

Различать на рисунках, 

фотографиях человекообразных 

обезьян. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта об 

эволюции хордовых животных 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных 

видов деятельности 
обучающегося 

Разнообразие организмов, 

принципы их классификации. 

Влияние экологических факторов 

на организм. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Экологические группы 

млекопитающих 

Признаки животных одной 

экологической группы 

 
Экскурсия 

«Разнообразие млекопитающих 

(зоопарк, краеведческий музей)» 

Называть экологические группы 

животных.  

Характеризовать признаки 

животных одной экологической 

группы на примерах.  

Наблюдать, фиксировать и 

обобщать результаты экскурсии. 

Соблюдать правила поведения в 

зоопарке, музее 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность видов к среде 

обитания. Сельскохозяйственные 

и домашние животные. Охрана 

редких и исчезающих видов 

животных 

Значение млекопитающих 

для человека 

Происхождение домашних 

животных. Отрасль сельского 

хозяйства — животноводство, его 

основные направления, роль в жизни 

человека. Редкие и исчезающие виды 

млекопитающих, их охрана. Красная 

книга. 
 

 

Называть характерные 

особенности строения и образа 

жизни предков домашних 

животных.  

Обосновывать необходимость 

применения мер по охране 

диких животных.  

Характеризовать основные 

направления животноводства. 

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проектов по охране 

диких животных, об этике 

отношения к домашним 

животным, о достижениях 

селекционеров в выведении 

новых пород.  

 Обобщение и систематизация 

знаний по теме «Класс 

Млекопитающие, или Звери» 

Характеризовать особенности 

строения представителей класса 

Млекопитающие, или Звери. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций систем 

органов млекопитающих.  

Определять систематическую 

принадлежность представителей 

разных классов млекопитающих. 

Обосновывать выводы о 

происхождении млекопитающих 

Тема 13. Развитие животного мира на Земле (6 ч) 

Разнообразие организмов. Ч. 

Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. 

Наследственность и изменчивость 

— свойства организмов 

Доказательства эволюции 

животного мира. Учение Ч. 

Дарвина  
Разнообразие животного мира. 

Изучение особенностей 

индивидуального развития и его роль 

в объяснении происхождения 

животных. Изучение ископаемых 

остатков животных. Основные 

положения учения Ч. Дарвина, их 

значение в объяснении причин 

возникновения видов и эволюции 

органического мира 

Приводить примеры 

разнообразия животных в 

природе. 

Объяснять принципы 

классификации животных. 

Характеризовать стадии 

зародышевого развития 

животных. 

Доказывать взаимосвязь 

животных в природе, наличие 

черт усложнения их 

организации.  

Устанавливать взаимосвязь 

строения животных и этапов 

развития жизни на Земле.  

Раскрывать основные 

положения учения Ч. Дарвина, 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных 

видов деятельности 
обучающегося 

его роль в объяснении эволюции 

организмов 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность организмов к 

среде обитания 

Развитие животного мира на Земле 

Этапы эволюции животного мира. 

Появление многоклеточности и групп 

клеток, тканей. Усложнение строения 

многоклеточных организмов. 

Происхождение и эволюция 

хордовых. Эволюционное древо 

современного животного мира 

Характеризовать основные 

этапы эволюции животных. 

Описывать процесс усложнения 

многоклеточных, используя 

примеры. 

Обобщать информацию и делать 

выводы о прогрессивном 

развитии хордовых.  

Характеризовать основные 

уровни организации жизни на 

Земле. 

Устанавливать взаимосвязь 

живых организмов в 

экосистемах. 

Использовать составленную в 

течение года обобщающую 

таблицу для характеристики 

основных этапов эволюции 

животных 

Экосистемная организация живой 

природы. Пищевые связи в 

экосистеме. Круговорот веществ и 

превращения энергии. Среда — 

источник веществ, энергии и 

информации. В.И. Вернадский — 

основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого 

вещества в биосфере 

Современный мир живых 

организмов. Биосфера 

Уровни организации жизни. Состав 

биоценоза: продуценты, консументы, 

редуценты. Цепи питания. 

Круговорот веществ и превращения 

энергии. Экосистема. Биогеоценоз. 

Биосфера. Деятельность В.И. 

Вернадского. Живое вещество, его 

функции в биосфере. Косное и 

биокосное вещество, их функции и 

взаимосвязь 

Называть и раскрывать 

характерные признаки уровней 

организации жизни на Земле.  

Характеризовать деятельность 

живых организмов как 

преобразователей неживой 

природы. 

Приводить примеры 

средообразующей деятельности 

живых организмов. 

Составлять цепи питания, схемы 

круговорота веществ в природе. 

Давать определение понятий 

«экосистема», «биогеоценоз», 

«биосфера». 

Обосновывать роль круговорота 

веществ и экосистемной 

организации жизни в 

устойчивом развитии биосферы.  

Устанавливать взаимосвязь 

функций косного и биокосного 

вещества, характеризовать их 

роль в экосистеме. 

Прогнозировать последствия: 

разрушения озонового слоя для 

биосферы, исчезновения 

дождевых червей и других 

живых организмов для 

почвообразования.  

Использовать информационные 

ресурсы для подготовки 

презентации проекта о научной 

деятельности В.И. Вернадского 

 

 Обобщение и систематизация Систематизировать знания по 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание  

по темам рабочей программы 
Характеристика основных 

видов деятельности 
обучающегося 

знаний по темам 8–13 темам раздела «Животные». 

 

 Итоговый контроль знаний по 

курсу биологии 7 класса 

Применять основные виды 

учебной деятельности при 

формулировке ответов к 

итоговым заданиям 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент 

Экскурсия 

«Жизнь природного сообщества 

весной» 

Описывать природные явления. 

Наблюдать за 

взаимоотношениями живых 

организмов в природном 

сообществе, делать выводы. 

Соблюдать правила поведения в 

природе 
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8 класс (70 ч, из них 4 ч — резервное время) 

 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

Тема 1. Общий обзор организма человека (5 ч) 

Человек и окружающая среда. 

Природная и социальная среда 

человека. Защита среды обитания 

человека. Общие сведения об 

организме человека. Место 

человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия 

человека и животных. Методы 

изучения организма человека 

Науки, изучающие организм человека. 

Место человека в живой природе 

Искусственная (социальная) и природная 

среда. Биосоциальная природа человека. 

Анатомия. Физиология. Гигиена. Методы 

наук о человеке. Санитарно-

эпидемиологические институты нашей 

страны. Части тела человека. Пропорции 

тела человека. Сходство человека с 

другими животными. Общие черты в 

строении организма млекопитающих, 

приматов и человекообразных обезьян. 

Специфические особенности человека 

как биологического вида 

Определять понятия 

«биосоциальная природа 

человека», «анатомия», 

«физиология», «гигиена». 

Объяснять роль анатомии и 

физиологии в развитии 

научной картины мира.  

Описывать современные 

методы исследования 

организма человека. 

Объяснять значение работы 

медицинских и санитарно-

эпидемиологических служб в 

сохранении здоровья 

населения. 

Называть части тела человека. 

Сравнивать человека с 

другими млекопитающими 

по морфологическим 

признакам.  

Называть черты 

морфологического сходства 

и отличия человека от других 

представителей отряда 

Приматы и семейства 

Человекообразные обезьяны 

 

Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы 

органов. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Строение, химический состав и 

жизнедеятельность клетки 

Части клетки. Органоиды в животной 

клетке. Процессы, происходящие в 

клетке: обмен веществ, рост, развитие, 

размножение. Возбудимость. 

 
Лабораторная работа № 1 

«Действие каталазы на пероксид 

водорода» 

Называть основные части 

клетки.  

Описывать функции 

органоидов.  

Объяснять понятие 

«фермент». 

Различать процесс роста и 

процесс развития.  

Описывать процесс деления 

клетки.  

Выполнять лабораторный 

опыт, наблюдать 

происходящие явления, 

фиксировать результаты 

наблюдения, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

 

Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы 

органов. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Ткани организма человека  

Эпителиальные, соединительные, 

мышечные ткани. Нервная ткань. 
 
Лабораторная работа № 2 

Определять понятия «ткань», 

«синапс», «нейроглия». 

Называть типы и виды 

тканей позвоночных 

животных. 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

«Клетки и ткани под микроскопом» Различать разные виды и 

типы тканей.  

Описывать особенности 

тканей разных типов.  

Соблюдать правила 

обращения с микроскопом. 

Сравнивать иллюстрации в 

учебнике с натуральными 

объектами. 

Выполнять наблюдение с 

помощью микроскопа, 

описывать результаты. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

 

Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы 

органов. Рефлекс и рефлекторная 

дуга. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Общая характеристика систем 

органов организма человека. 

Регуляция работы внутренних 

органов  
Система покровных органов. Опорно-

двигательная, пищеварительная, 

кровеносная, иммунная, дыхательная, 

нервная, эндокринная, 

мочевыделительная, половая системы 

органов. Уровни организации организма. 

Нервная и гуморальная регуляция 

внутренних органов. Рефлекторная дуга. 

 
Практическая работа 

«Изучение мигательного рефлекса и его 

торможения» 

Раскрывать значение 

понятий «орган», «система 

органов», «гормон», 

«рефлекс».  

Описывать роль разных 

систем органов в организме.  

Объяснять строение 

рефлекторной дуги.  

Объяснять различие между 

нервной и гуморальной 

регуляцией внутренних 

органов.  

Классифицировать 

внутренние органы на две 

группы в зависимости от 

выполнения ими 

исполнительной или 

регуляторной функции.  

Выполнять лабораторный 

опыт, наблюдать результаты 

и делать выводы 

Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Общий обзор организма 

человека» 

Определять место человека в 

живой природе.  

Характеризовать процессы, 

происходящие в клетке. 

Характеризовать идею об 

уровневой организации 

организма 

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч) 

Опора и движение. Опорно-

двигательная система. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Строение, состав и типы соединения 

костей 

Общая характеристика и значение 

скелета. Три типа костей. Строение 

костей. Состав костей. Типы соединения 

костей. 

 
Лабораторная работа № 3 

Называть части скелета.  

Описывать функции скелета. 

Описывать строение 

трубчатых костей и строение 

сустава. 

Раскрывать значение 

надкостницы, хряща, 

суставной сумки, губчатого 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

«Строение костной ткани» 
 

Лабораторная работа № 4 

«Состав костей» 

вещества, костномозговой 

полости, жѐлтого костного 

мозга.  

Объяснять значение 

составных компонентов 

костной ткани. 

Выполнять лабораторные 

опыты, фиксировать 

результаты наблюдений, 

делать вывод.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

 Скелет головы и туловища 

Отделы черепа. Кости, образующие 

череп. Отделы позвоночника. Строение 

позвонка. Строение грудной клетки 

Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

строение черепа. 

Называть отделы 

позвоночника и части 

позвонка. 

Раскрывать значение частей 

позвонка.  

Объяснять связь между 

строением и функциями 

позвоночника, грудной 

клетки 

Скелет конечностей 

Строение скелета поясов конечностей, 

верхней и нижней конечностей. 

 
Практическая работа 

«Исследование строения плечевого пояса 

и предплечья» 

Называть части свободных 

конечностей и поясов 

конечностей. 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

строение скелета 

конечностей.  

Раскрывать причину 

различий в строении пояса 

нижних конечностей у 

мужчин и женщин. 

Выявлять особенности 

строения скелета 

конечностей в ходе 

наблюдения натуральных 

объектов 

Опора и движение. Опорно-

двигательная система. 

Профилактика травматизма. 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательной системы 

Первая помощь при повреждениях 

опорно-двигательной системы  
Виды травм, затрагивающих скелет 

(растяжения, вывихи, открытые и 

закрытые переломы). Необходимые 

приѐмы первой помощи при травмах 

Определять понятия 

«растяжение», «вывих», 

«перелом». 

Называть признаки 

различных видов травм 

суставов и костей. 

Описывать приѐмы первой 

помощи в зависимости от 

вида травмы. 

Анализировать и обобщать 

информацию о травмах 

опорно-двигательной 

системы и приѐмах оказания 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

первой помощи в ходе 

разработки и осуществления 

годового проекта «Курсы 

первой помощи для 

школьников» 

Опора и движение. Опорно-

двигательная система. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Строение, основные типы и группы 

мышц 

Гладкая и скелетная мускулатура. 

Строение скелетной мышцы. Основные 

группы скелетных мышц. 

 
Практическая работа 

«Изучение расположения мышц головы» 

Раскрывать связь функции и 

строения на примере 

различий между гладкими и 

скелетными мышцами, 

мимическими и 

жевательными мышцами. 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

строение скелетной мышцы. 

Описывать условия 

нормальной работы 

скелетных мышц. 

Называть основные группы 

мышц.  

Раскрывать принцип 

крепления скелетных мышц 

разных частей тела. 

Выявлять особенности 

расположения мимических и 

жевательных мышц в ходе 

наблюдения натуральных 

объектов 

Работа мышц 

Мышцы — антагонисты и синергисты. 

Динамическая и статическая работа 

мышц. Мышечное утомление 

Определять понятия 

«мышцы-антагонисты», 

«мышцы-синергисты». 

Объяснять условия 

оптимальной работы мышц. 

Описывать два вида работы 

мышц. 

Объяснять причины 

наступления утомления 

мышц и сравнивать 

динамическую и 

статическую работу мышц по 

этому признаку.  

Формулировать правила 

гигиены физических 

нагрузок 

 

Опора и движение. Опорно-

двигательная система. 

Профилактика травматизма. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Нарушение осанки и плоскостопие  
Осанка. Причины и последствия 

неправильной осанки. Предупреждение 

искривления позвоночника, 

плоскостопия. 
 
Практические работы 

«Проверка правильности осанки», 

«Выявление плоскостопия», 

«Оценка гибкости позвоночника» 

Раскрывать понятия 

«осанка», «плоскостопие», 

«гиподинамия», 

«тренировочный эффект».  

Объяснять значение 

правильной осанки для 

здоровья. 

Описывать меры по 

предупреждению 

искривления позвоночника. 

Обосновывать значение 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

правильной формы стопы. 

Формулировать правила 

профилактики плоскостопия. 

Выполнять оценку 

собственной осанки и формы 

стопы и делать выводы 

Опора и движение. Опорно-

двигательная система. Значение 

физических упражнений и 

культуры труда для 

формирования скелета и 

мускулатуры. Влияние 

физических упражнений на 

органы и системы органов 

Развитие опорно-двигательной 

системы 

Развитие опорно-двигательной системы в 

ходе взросления. Значение двигательной 

активности и мышечных нагрузок. 

Физическая подготовка. Статические и 

динамические физические упражнения 

Различать динамические и 

статические физические 

упражнения. 

Раскрывать связь между 

мышечными нагрузками и 

состоянием систем 

внутренних органов. 

Называть правила подбора 

упражнений для утренней 

гигиенической гимнастики 

 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Опорно-двигательная 

система» 

Характеризовать 

особенности строения 

опорно-двигательной 

системы в связи с 

выполняемыми функциями 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 ч) 

Транспорт веществ. Внутренняя 

среда организма, значение еѐ 

постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Кровь. 

Лимфа. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Значение крови и еѐ состав  
Жидкости, образующие внутреннюю 

среду организма человека (кровь, лимфа, 

тканевая жидкость). Функции крови в 

организме. Состав плазмы крови. 

Форменные элементы крови 

(эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

 
 
 
Лабораторная работа № 5 

«Сравнение крови человека с кровью 

лягушки» 

Определять понятия 

«гомеостаз», «форменные 

элементы крови», «плазма», 

«антиген», «антитело». 

Объяснять связь между 

тканевой жидкостью, лимфой 

и плазмой крови в организме.  

Описывать функции крови. 

Называть функции 

эритроцитов, тромбоцитов, 

лейкоцитов. 

Описывать вклад русской 

науки в развитие медицины. 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

процесс свѐртывания крови и 

фагоцитоз.  

Выполнять лабораторные 

наблюдения с помощью 

микроскопа, фиксировать 

результаты наблюдений, 

делать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Кровеносная и лимфатическая 

системы. Группы крови. 

Переливание крови. Иммунитет. 

Антитела. Аллергические 

реакции. Предупредительные 

прививки. Лечебные сыворотки 

Иммунитет. Тканевая совместимость. 

Переливание крови 

Иммунитет и иммунная система. 

Важнейшие открытия в сфере изучения 

иммунитета. Виды иммунитета. 

Прививки и сыворотки. Причины 

Определять понятия 

«иммунитет», «иммунная 

реакция». 

Раскрывать понятия 

«вакцина», «сыворотка», 

«отторжение (ткани, 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

несовместимости тканей. Группы крови. 

Резус-фактор. Правила переливания 

крови 

органа)», «групповая 

совместимость крови», 

«резус-фактор».  

Называть органы иммунной 

системы, критерии 

выделения четырѐх групп 

крови у человека.  

Различать разные виды 

иммунитета. 

Называть правила 

переливания крови 

Транспорт веществ. Кровеносная 

и лимфатическая системы. 

Строение и работа сердца 

Сердце. Круги кровообращения  
Органы кровообращения. Строение 

сердца. Виды кровеносных сосудов. 

Большой и малый круги кровообращения 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

строение сердца и процесс 

сердечных сокращений. 

Сравнивать виды 

кровеносных сосудов между 

собой. 

Описывать строение кругов 

кровообращения.  

Понимать различие в 

использовании термина 

«артериальный» 

применительно к виду крови 

и к сосудам 

 

Транспорт веществ. Внутренняя 

среда организма, значение еѐ 

постоянства. Кровеносная и 

лимфатическая системы. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

 

Движение лимфы 

Лимфатические сосуды. Лимфатические 

узлы. Роль лимфы в организме. 

 
Практическая работа 

«Изучение явления кислородного 

голодания» 

Описывать путь движения 

лимфы по организму. 

Объяснять функции 

лимфатических узлов.  

Выполнять лабораторный 

опыт, наблюдать 

происходящие явления и 

сопоставлять с их описанием 

в учебнике 

Транспорт веществ. Кровеносная 

и лимфатическая системы. 

Кровяное давление и пульс. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Движение крови по сосудам  
Давление крови в сосудах. Верхнее и 

нижнее артериальное давление. 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, связанные с давлением крови. 

Скорость кровотока. Пульс. 

Перераспределение крови в работающих 

органах. 

 
Практические работы 

«Определение ЧСС, скорости 

кровотока», 

«Исследование рефлекторного притока 

крови к мышцам, включившимся в 

работу» 

Определять понятие «пульс». 

Различать понятия 

«артериальное кровяное 

давление», «систолическое 

давление», «диастолическое 

давление». 

Различать понятия 

«инфаркт» и «инсульт», 

«гипертония» и «гипотония». 

Выполнять наблюдения и 

измерения физических 

показателей человека, 

производить вычисления, 

делать выводы по 

результатам исследования. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Кровеносная и лимфатическая Регуляция работы органов Определять понятие 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

системы. Вред табакокурения. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

кровеносной системы 

Отделы нервной системы, управляющие 

работой сердца. Гуморальная регуляция 

сердца. Автоматизм сердца. 

Практическая работа 

«Доказательство вреда табакокурения» 

«автоматизм».  

Объяснять принцип 

регуляции сердечных 

сокращений нервной 

системой. 

Раскрывать понятие 

«гуморальная регуляция».  

Выполнять опыт, наблюдать 

результаты и делать выводы 

по результатам исследования 

Кровеносная и лимфатическая 

системы. Приѐмы оказания 

первой медицинской помощи при 

кровотечениях. Укрепление 

здоровья. Влияние физических 

упражнений на органы и системы 

органов. Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Заболевания кровеносной системы. 

Первая помощь при кровотечениях 

Физические нагрузки и здоровье 

сердечно-сосудистой системы. Влияние 

курения и алкоголя на состояние 

сердечно-сосудистой системы. Виды 

кровотечений (капиллярное, венозное, 

артериальное). 

 
Практическая работа 

«Функциональная сердечно-сосудистая 

проба» 

Раскрывать понятия 

«тренировочный эффект», 

«функциональная проба», 

«давящая повязка», «жгут». 

Объяснять важность 

систематических физических 

нагрузок для нормального 

состояния сердца. 

Различать признаки 

различных видов 

кровотечений. 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

меры оказания первой 

помощи в зависимости от 

вида кровотечения. 

Выполнять опыт — брать 

функциональную пробу; 

фиксировать результаты; 

проводить вычисления и 

делать оценку состояния 

сердца по результатам опыта. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием.  

Анализировать и 

обобщать информацию о 

повреждениях органов 

кровеносной системы и 

приѐмах оказания 

первой помощи в ходе 

продолжения работы над 

готовым проектом 

«Курсы первой помощи 

для школьников» 

 

Тема 4. Дыхательная система (7 ч) 

Дыхание. Дыхательная система. 

Строение органов дыхания 

Значение дыхательной системы. 

Органы дыхания 

Связь дыхательной и кровеносной 

систем. Строение дыхательных путей. 

Органы дыхания и их функции 

Раскрывать понятия 

«лѐгочное дыхание», 

«тканевое дыхание». 

Называть функции органов 

дыхательной системы. 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

строение дыхательных путей 

Дыхание. Дыхательная система. 

Газообмен в лѐгких и тканях. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Строение лѐгких. Газообмен в лѐгких 

и тканях 

Строение лѐгких. Процесс поступления 

кислорода в кровь и транспорт кислорода 

от лѐгких по телу. Роль эритроцитов и 

гемоглобина в переносе кислорода. 

 
Лабораторная работа № 6 

«Состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха» 

Описывать строение лѐгких 

человека.  

Объяснять преимущества 

альвеолярного строения 

лѐгких по сравнению со 

строением лѐгких у 

представителей других 

классов позвоночных 

животных. 

Раскрывать роль 

гемоглобина в газообмене.  

Выполнять лабораторный 

опыт, делать вывод по 

результатам опыта. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Дыхание. Дыхательная система. 

Вред табакокурения. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Дыхательные движения 

Механизм вдоха и выдоха. Органы, 

участвующие в дыхательных движениях. 

Влияние курения на функции альвеол 

лѐгких. 

 
Лабораторная работа № 7 

«Дыхательные движения» 

Описывать функции 

диафрагмы. 

Называть органы, 

участвующие в процессе 

дыхания. 

Выполнять лабораторный 

опыт на готовой (или 

изготовленной 

самостоятельно) модели, 

наблюдать происходящие 

явления и описывать 

процессы вдоха и выдоха. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Дыхание. Дыхательная система. 

Регуляция дыхания. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Регуляция дыхания 

Контроль дыхания центральной нервной 

системой. Бессознательная и 

сознательная регуляция. Рефлексы кашля 

и чихания. Дыхательный центр. 

Гуморальная регуляция дыхания. 

 
Практическая работа 

«Измерение обхвата грудной клетки» 

Описывать механизмы 

контроля вдоха и выдоха 

дыхательным центром. 

На примерах защитных 

рефлексов чихания и кашля 

объяснять механизм 

бессознательной регуляции 

дыхания. 

Называть факторы, 

влияющие на интенсивность 

дыхания. 

Выполнить измерения и по 

результатам измерений 

сделать оценку развитости 

дыхательной системы 

Дыхание. Дыхательная система. 

Гигиена органов дыхания. 

Заболевания органов дыхания и их 

предупреждение. Инфекционные 

заболевания и меры их 

Заболевания дыхательной системы  
Болезни органов дыхания, передающиеся 

через воздух (грипп, туберкулѐз лѐгких). 

Рак лѐгких. Значение флюорографии. 

Жизненная ѐмкость лѐгких. Значение 

Раскрывать понятие 

«жизненная ѐмкость лѐгких». 

Объяснять суть опасности 

заболевания гриппом, 

туберкулѐзом лѐгких, раком 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

профилактики. Вред 

табакокурения. Укрепление 

здоровья. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

закаливания, физических упражнений 

для тренировки органов дыхания и 

гигиены помещений для здоровья 

человека. 

 
Практическая работа 

«Определение запылѐнности воздуха» 

лѐгких.  

Называть факторы, 

способствующие заражению 

туберкулѐзом лѐгких. 

Называть меры, снижающие 

вероятность заражения 

болезнями, передаваемыми 

через воздух. 

Раскрывать способ 

использования 

флюорографии для 

диагностики патогенных 

изменений в лѐгких. 

Объяснять важность гигиены 

помещений и дыхательной 

гимнастики для здоровья 

человека. 

Проводить опыт, 

фиксировать результаты и 

делать вывод по результатам 

опыта.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Дыхание. Дыхательная система. 

Приѐмы оказания первой помощи 

при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего 

Первая помощь при повреждении 

дыхательных органов 

Первая помощь при попадании 

инородного тела в верхние дыхательные 

пути, при утоплении, удушении, 

заваливании землѐй, электротравмах. 

Искусственное дыхание. Непрямой 

массаж сердца 

Раскрывать понятия 

«клиническая смерть», 

«биологическая смерть». 

Объяснять опасность 

обморока, завала землѐй. 

Называть признаки 

электротравмы. 

Называть приѐмы оказания 

первой помощи при 

поражении органов дыхания 

в результате различных 

несчастных случаев. 

Описывать очерѐдность 

действий при искусственном 

дыхании, совмещѐнном с 

непрямым массажем сердца. 

Анализировать и обобщать 

информацию о повреждениях 

органов дыхательной 

системы и приѐмах оказания 

первой помощи в ходе 

продолжения работы над 

готовым проектом «Курсы 

первой помощи для 

школьников» 

 

 Обобщение и 

систематизация знаний по 

темам «Кровеносная 

система. Внутренняя среда 

организма», «Дыхательная 

Характеризовать 

особенности строения 

кровеносной и дыхательной 

систем в связи с 

выполняемыми функциями 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

система» 

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч) 

Питание. Пищеварение. 

Пищеварительная система. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Строение пищеварительной системы 

Значение пищеварения. Органы 

пищеварительной системы. 

Пищеварительные железы. 

 
 
Практическая работа 

«Определение местоположения слюнных 

желѐз» 

Определять понятие 

«пищеварение». Описывать с 

помощью иллюстраций в 

учебнике строение 

пищеварительной системы.  

Называть функции 

различных органов 

пищеварения. 

Называть места впадения 

пищеварительных желѐз 

в пищеварительный тракт. 

Выполнять опыт, сравнивать 

результаты наблюдения с 

описанием в учебнике 

Зубы 

Строение зубного ряда человека. Смена 

зубов. Строение зуба. Значение зубов. 

Уход за зубами 

Называть разные типы зубов 

и их функции.  

Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

строение зуба. 

Называть ткани зуба. 

Описывать меры 

профилактики заболеваний 

зубов 

Пищеварение в ротовой полости и 

желудке 

Механическая и химическая обработка 

пищи в ротовой полости. Пищеварение в 

желудке. Строение стенок желудка. 

 
Лабораторная работа № 8 

«Действие ферментов слюны на 

крахмал» 

 
Лабораторная работа № 9 

«Действие ферментов желудочного сока 

на белки» 

Раскрывать функции слюны. 

Описывать строение 

желудочной стенки.  

Называть активные вещества, 

действующие на пищевой 

комок в желудке, и их 

функции.  

Выполнять лабораторные 

опыты, наблюдать 

происходящие явления и 

делать вывод по результатам 

наблюдений. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Пищеварение в кишечнике  
Химическая обработка пищи в тонком 

кишечнике и всасывание питательных 

веществ. Печень и еѐ функции. Толстая 

кишка, аппендикс и их функции 

Называть функции тонкого 

кишечника, 

пищеварительных соков, 

выделяемых в просвет 

тонкой кишки, кишечных 

ворсинок.  

Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

строение кишечных 

ворсинок.  

Различать пищевые вещества 

по особенностям всасывания 

их в тонком кишечнике.  
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

Раскрывать роль печени и 

аппендикса в организме 

человека. 

Описывать механизм 

регуляции глюкозы в крови. 

Называть функции толстой 

кишки 

Питание. Пищеварение. 

Пищеварительная система. 

Рациональное питание. Обмен 

белков, углеводов и жиров. 

Безусловные рефлексы и 

инстинкты. Условные рефлексы 

Регуляция пищеварения. Гигиена 

питания. Значение пищи и еѐ состав 

Рефлексы органов пищеварительной 

системы. Работы И.П. Павлова в области 

изучения рефлексов. Гуморальная 

регуляция пищеварения. Правильное 

питание. Питательные вещества пищи. 

Вода, минеральные вещества и витамины 

в пище. Правильная подготовка пищи к 

употреблению (части растений, 

накапливающие вредные вещества; 

санитарная обработка пищевых 

продуктов) 

Раскрывать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

понятия «рефлекс» и 

«торможение» на примере 

чувства голода. 

Различать понятия «условное 

торможение» и «безусловное 

торможение». 

Называть рефлексы 

пищеварительной системы.  

Объяснять механизм 

гуморальной регуляции 

пищеварения. 

Раскрывать вклад русских 

учѐных в развитие науки и 

медицины. 

Раскрывать понятия 

«правильное питание», 

«питательные вещества». 

Описывать правильный 

режим питания, значение 

пищи для организма 

человека.  

Называть продукты, богатые 

жирами, белками, 

углеводами, витаминами, 

водой, минеральными 

солями. 

Называть необходимые 

процедуры обработки 

продуктов питания перед 

употреблением в пищу 

Питание. Пищеварение. 

Пищеварительная система. 

Нарушения работы 

пищеварительной системы и их 

профилактика 

Заболевания органов пищеварения 

Инфекционные заболевания желудочно-

кишечного тракта и глистные 

заболевания: способы заражения и 

симптомы. Пищевые отравления: 

симптомы и первая помощь 

Описывать признаки 

инфекционных заболеваний 

желудочно-кишечного 

тракта, пути заражения ими и 

меры профилактики.  

Раскрывать риск заражения 

глистными заболеваниями. 

Описывать признаки 

глистных заболеваний.  

Называть пути заражения 

глистными заболеваниями и 

возбудителей этих 

заболеваний. 

Описывать признаки 

пищевого отравления и 

приѐмы первой помощи. 

Называть меры 

профилактики пищевых 



 

397 

 

 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

отравлений 

 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Пищеварительная система» 
Характеризовать 

особенности строения 

пищеварительной системы в 

связи с выполняемыми 

функциями 

 Обобщение и систематизация знаний 

по темам 1–5 

Характеризовать человека 

как представителя 

позвоночных животных, 

методы наук о человеке, в 

том числе применяемые 

учащимися в ходе изучения 

курса биологии. 

Выявлять связь строения 

органов и систем органов и 

выполняемых функций.  

Обосновывать значение 

знаний о гигиене и способах 

оказания первой помощи при 

травмах и повреждениях 

различных органов 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

Обмен веществ и превращения 

энергии в организме. 

Пластический и энергетический 

обмен. Обмен белков, углеводов и 

жиров 

Обменные процессы в организме  

Стадии обмена веществ. Пластический и 

энергетический обмен 

Раскрывать понятия «обмен 

веществ», «пластический 

обмен», «энергетический 

обмен».  

Раскрывать значение обмена 

веществ в организме. 

Описывать суть основных 

стадий обмена веществ 

Обмен веществ и превращения 

энергии в организме. 

Рациональное питание. Нормы и 

режим питания.  

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Нормы питания 

Расход энергии в организме. Факторы, 

влияющие на основной и общий обмен 

организма. Нормы питания. 

Калорийность пищи. 

 
Практическая работа 

«Определение тренированности 

организма по функциональной пробе с 

максимальной задержкой дыхания до и 

после нагрузки» 

Определять понятия 

«основной обмен», «общий 

обмен». 

Сравнивать организм 

взрослого и ребѐнка по 

показателям основного 

обмена. 

Объяснять зависимость 

между типом деятельности 

человека и нормами питания.  

Проводить оценивание 

тренированности организма с 

помощью функциональной 

пробы, фиксировать 

результаты и делать вывод, 

сравнивая 

экспериментальные данные с 

эталонными 

 

Обмен веществ и превращения 

энергии в организме. Витамины 

Витамины 

Роль витаминов в организме. Гипер- и 

гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие 

витамины, их значение для организма. 

Источники витаминов. Правильная 

Определять понятия 

«гипервитаминоз», 

«гиповитаминоз», 

«авитаминоз». 

Объяснять с помощью 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

подготовка пищевых продуктов к 

употреблению в пищу 

таблицы в тексте учебника 

необходимость нормального 

объѐма потребления 

витаминов для поддержания 

здоровья. 

Называть источники 

витаминов A, B, C, D и 

нарушения, вызванные 

недостатком этих витаминов. 

Называть способы 

сохранения витаминов в 

пищевых продуктах во время 

приготовления пищи.  

Собирать, анализировать и 

обобщать информацию в 

процессе создания 

презентации проекта о 

витаминах — важнейших 

веществах пищи 

 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч) 

Выделение. Строение и функции 

выделительной системы 

Строение и функции почек  
Строение мочевыделительной системы. 

Функции почек. Строение нефрона. 

Механизм фильтрации мочи в нефроне. 

Этапы формирования мочи в почках 

Раскрывать понятия «органы 

мочевыделительной 

системы», «первичная моча».  

Называть функции разных 

частей почки.  

Объяснять с помощью 

иллюстрации в учебнике 

последовательность 

очищения крови в почках от 

ненужных организму 

веществ.  

Сравнивать состав и место 

образования первичной и 

вторичной мочи 

Выделение. Строение и функции 

выделительной системы. Обмен 

воды, минеральных солей. 

Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их 

предупреждение 

Заболевания органов мочевыделения. 

Питьевой режим 

Причины заболеваний почек. Значение 

воды и минеральных солей для 

организма. Гигиена питья. 

Обезвоживание. Водное отравление. 

Гигиенические требования к питьевой 

воде. Очистка воды. ПДК 

Определять понятие ПДК. 

Раскрывать механизм 

обезвоживания, понятие 

«водное отравление». 

Называть факторы, 

вызывающие заболевания 

почек.  

Объяснять значение 

нормального водно-солевого 

баланса. 

Описывать медицинские 

рекомендации по 

потреблению питьевой воды. 

Называть показатели 

пригодности воды для питья. 

Описывать способ 

подготовки воды для питья в 

походных условиях 

Тема 8. Кожа (3 ч) 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

Покровы тела. Строение и 

функции кожи 

Значение кожи и еѐ строение  

Функции кожных покровов. Строение 

кожи 

Называть слои кожи. 

Объяснять причину 

образования загара.  

Различать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

компоненты разных слоѐв 

кожи.  

Раскрывать связь между 

строением и функциями 

отдельных частей кожи 

(эпидермиса, гиподермы, 

волос, желѐз и т. д.) 

Покровы тела. Строение и 

функции кожи. Роль кожи в 

терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приѐмы 

оказания первой помощи при 

травмах, ожогах, обморожениях и 

их профилактика. Закаливание 

организма. Укрепление здоровья 

Заболевания кожных покровов и 

повреждения кожи. Гигиена кожных 

покровов 

Причины нарушения здоровья кожных 

покровов. Первая помощь при ожогах, 

обморожениях. Инфекции кожи 

(грибковые заболевания, чесотка). 

Участие кожи в терморегуляции. 

Закаливание. Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе 

Классифицировать причины 

заболеваний кожи.  

Называть признаки ожога, 

обморожения кожи.  

Описывать меры, 

применяемые при ожогах, 

обморожениях. 

Описывать симптомы 

стригущего лишая, чесотки. 

Называть меры 

профилактики 

инфекционных кожных 

заболеваний. 

Определять понятие 

«терморегуляция».  

Описывать свойства кожи, 

позволяющие ей выполнять 

функцию органа 

терморегуляции.  

Раскрывать значение 

закаливания для организма. 

Описывать виды 

закаливающих процедур.  

Называть признаки 

теплового удара, солнечного 

удара. 

Описывать приѐмы первой 

помощи при тепловом ударе, 

солнечном ударе. 

Анализировать и обобщать 

информацию о нарушениях 

терморегуляции, 

повреждениях кожи и 

приѐмах оказания первой 

помощи в ходе завершения 

работы над проектом «Курсы 

первой помощи для 

школьников» 

 

 Обобщение и систематизация знаний 

по темам 6–8 

Раскрывать значение обмена 

веществ для организма 

человека. 

Характеризовать роль 

мочевыделительной системы 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

в водно-солевом обмене, 

кожи — в теплообмене. 

Устанавливать 

закономерности правильного 

рациона и режима питания в 

зависимости от 

энергетических потребностей 

организма человека 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч) 

Эндокринная система. Гормоны, 

механизмы их действия на клетки. 

Нарушения эндокринной системы 

и их предупреждение 

Железы и роль гормонов в организме 

Железы внешней, внутренней и 

смешанной секреции. Роль гормонов в 

росте и развитии организма. Влияние 

нарушений работы гипофиза, 

щитовидной железы на процессы роста и 

развития. Роль поджелудочной железы в 

организме; сахарный диабет. Роль 

надпочечников в организме; адреналин и 

норадреналин 

Раскрывать понятия «железа 

внутренней секреции», 

«железа внешней секреции», 

«железа смешанной 

секреции», «гормон». 

Называть примеры желѐз 

разных типов.  

Раскрывать связь между 

неправильной функцией 

желѐз внутренней секреции и 

нарушениями ростовых 

процессов и полового 

созревания. 

Объяснять развитие и 

механизм сахарного диабета.  

Описывать роль адреналина 

и норадреналина в регуляции 

работы организма 

Нервная система. Нарушения 

деятельности нервной системы и 

их предупреждение. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Значение, строение и функция 

нервной системы 

Общая характеристика роли нервной 

системы. Части и отделы нервной 

системы. Центральная и периферическая 

нервная система. Соматический и 

вегетативный отделы. Прямые и 

обратные связи. 

 
Практическая работа 

«Изучение действия прямых и обратных 

связей» 

Раскрывать понятия 

«центральная нервная 

система» и «периферическая 

нервная система». 

Различать отделы 

центральной нервной 

системы по выполняемой 

функции. 

Объяснять значение прямых 

и обратных связей между 

управляющим и 

управляемым органом. 

Выполнять опыт, наблюдать 

происходящие явления и 

сравнивать полученные 

результаты опыта с 

ожидаемыми (описанными в 

тексте учебника) 

Нервная система. 

Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Автономный отдел нервной системы. 

Нейрогуморальная регуляция  
Парасимпатический и симпатический 

подотделы автономного отдела нервной 

системы. Связь желѐз внутренней 

секреции с нервной системой. 

Согласованное действие гуморальной и 

нервной регуляции на организм. 

Скорость реагирования нервной и 

гуморальной систем. 

Называть особенности 

работы автономного отдела 

нервной системы. 

Различать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

симпатический и 

парасимпатический 

подотделы автономного 

отдела нервной системы по 

особенностям строения. 

Различать 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

 
Практическая работа 

«Штриховое раздражение кожи» 

парасимпатический и 

симпатический подотделы по 

особенностям влияния на 

внутренние органы. 

Объяснять на примере 

реакции на стресс 

согласованность работы 

желѐз внутренней секреции и 

отделов нервной системы, 

различие между нервной и 

гуморальной регуляцией по 

общему характеру 

воздействия на организм.  

Выполнять опыт, наблюдать 

происходящие процессы и 

сравнивать полученные 

результаты опыта с 

ожидаемыми (описанными в 

тексте учебника) 

 

Нервная система. Безусловные 

рефлексы 

Спинной мозг 

Строение спинного мозга. Рефлекторная 

функция спинного мозга (соматические и 

вегетативные рефлексы). Проводящая 

функция спинного мозга 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

строение спинного мозга. 

Раскрывать связь между 

строением частей спинного 

мозга и их функциями. 

Называть функции спинного 

мозга.  

Объяснять различие между 

спинномозговыми и 

симпатическими узлами, 

лежащими вдоль спинного 

мозга. 

Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

различие между 

вегетативным и 

соматическим рефлексом. 

Раскрывать понятия 

«восходящие пути» и 

«нисходящие пути» спинного 

мозга 

Нервная система. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Головной мозг 

Серое и белое вещество головного мозга. 

Строение и функции отделов головного 

мозга. Расположение и функции зон 

коры больших полушарий. 

 
Практическая работа 

«Изучение функций отделов головного 

мозга» 

Называть отделы головного 

мозга и их функции. 

Называть способы связи 

головного мозга с 

остальными органами в 

организме. 

Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

расположение отделов и зон 

коры больших полушарий 

головного мозга. 

Называть функции коры 

больших полушарий. 

Называть зоны коры 

больших полушарий и их 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

функции. 

Выполнять опыт, наблюдать 

происходящие явления и 

сравнивать полученные 

результаты с ожидаемыми 

(описанными в тексте 

учебника) 

 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 

Органы чувств Принцип работы органов чувств и 

анализаторов 

Пять чувств человека. Расположение, 

функции анализаторов и особенности их 

работы. Развитость органов чувств и 

тренировка. Иллюзия 

Определять понятия 

«анализатор», 

«специфичность». 

Описывать путь 

прохождения сигнала из 

окружающей среды к центру 

его обработки и анализа в 

головном мозге. 

Обосновывать возможности 

развития органов чувств на 

примере связи между 

особенностями профессии 

человека и развитостью его 

органов чувств 

Органы чувств. Строение и 

функции органов зрения. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Орган зрения и зрительный 

анализатор 

Значение зрения. Строение глаза. 

Слѐзные железы. Оболочки глаза. 

 
Практические работы 

«Исследование реакции зрачка на 

освещѐнность», 

«Исследование принципа работы 

хрусталика, обнаружение слепого пятна» 

Раскрывать роль зрения в 

жизни человека.  

Описывать строение глаза. 

Называть функции разных 

частей глаза.  

Раскрывать связь между 

особенностями строения и 

функциями зрачка, 

хрусталика, сетчатки, 

стекловидного тела. 

Описывать путь 

прохождения зрительного 

сигнала к зрительному 

анализатору. 

Называть места обработки 

зрительного сигнала в 

организме. 

Выполнять опыты, 

наблюдать происходящие 

явления, сравнивать 

полученные результаты с 

ожидаемыми (описанными в 

тексте учебника) 

Органы чувств. Нарушения 

зрения, их предупреждение 

Заболевания и повреждения органов 

зрения 

Близорукость и дальнозоркость. Первая 

помощь при повреждении глаз 

Определять понятия 

«дальнозоркость», 

«близорукость». 

Называть факторы, 

вызывающие снижение 

остроты зрения. 

Описывать меры 

предупреждения заболеваний 

глаз. 

Описывать приѐмы оказания 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

первой медицинской помощи 

при повреждениях органа 

зрения 

Органы чувств. Строение и 

функции органов слуха. 

Вестибулярный аппарат. 

Нарушения слуха, их 

предупреждение. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Органы слуха, равновесия и их 

анализаторы 

Значение слуха. Части уха. Строение и 

функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Шум как фактор, 

вредно влияющий на слух. Заболевания 

уха. Строение и расположение органа 

равновесия. 

 
Практическая работа 

«Оценка состояния вестибулярного 

аппарата» 

Раскрывать роль слуха в 

жизни человека.  

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

строение наружного, 

среднего и внутреннего уха. 

Объяснять значение 

евстахиевой трубы.  

Описывать этапы 

преобразования звукового 

сигнала при движении к 

слуховому анализатору.  

Раскрывать риск 

заболеваний, вызывающих 

осложнения на орган слуха, и 

вред от воздействия громких 

звуков на орган слуха.  

Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

механизм восприятия 

сигнала вестибулярным 

аппаратом. 

Выполнять опыт, наблюдать 

происходящие явления и 

делать вывод о состоянии 

своего вестибулярного 

аппарата 

Органы чувств. Мышечное и 

кожное чувства. Обоняние. Вкус. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Органы осязания, обоняния и вкуса 
Значение, расположение и устройство 

органов осязания, обоняния и вкуса. 

Вредные пахучие вещества. Особенности 

работы органа вкуса. 

 

Практическая работа 

«Исследование тактильных 

рецепторов» 

Описывать значение органов 

осязания, обоняния и вкуса 

для человека. 

Сравнивать строение органов 

осязания, обоняния и вкуса. 

Описывать путь 

прохождения осязательных, 

обонятельных и вкусовых 

сигналов от рецепторов в 

головной мозг. 

Раскрывать понятие 

«токсикомания» и опасность 

вдыхания некоторых 

веществ. 

Называть меры безопасности 

при оценке запаха ядовитых 

или незнакомых веществ.  

Выполнять опыт, наблюдать 

происходящие явления и 

сравнивать наблюдаемые 

результаты с описанием в 

тексте учебника 

 Обобщение и систематизация знаний 

по темам «Эндокринная и нервная 

системы», «Органы чувств. 

Анализаторы» 

Характеризовать 

особенности строения 

нервной и сенсорной систем 

в связи с выполняемыми 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

функциями. 

Выявлять особенности 

функционирования нервной 

системы 

 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (9 ч) 

Поведение и психика человека. 

Особенности поведения человека. 

Безусловные рефлексы и 

инстинкты 

Врождѐнные формы поведения  
Положительные и отрицательные 

(побудительные и тормозные) инстинкты 

и рефлексы. Явление запечатления 

(импринтинга) 

Определять понятия 

«инстинкт», «запечатление». 

Сравнивать врождѐнный 

рефлекс и инстинкт.  

Раскрывать понятия 

«положительный инстинкт 

(рефлекс)», «отрицательный 

инстинкт (рефлекс)». 

Объяснять значение 

инстинктов для животных и 

человека. 

Описывать роль 

запечатления в жизни 

животных и человека 

Поведение и психика человека. 

Особенности поведения человека. 

Условные рефлексы. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Приобретѐнные формы поведения  

Условные рефлексы и торможение 

рефлекса. Подкрепление рефлекса. 

Динамический стереотип. 

 
Практическая работа 

«Перестройка динамического 

стереотипа» 

Определять понятие 

«динамический стереотип». 

Раскрывать понятия 

«условный рефлекс», 

«рассудочная деятельность». 

Объяснять связь между 

подкреплением и 

сохранением условного 

рефлекса. 

Описывать место 

динамических стереотипов в 

жизнедеятельности человека. 

Различать условный рефлекс 

и рассудочную деятельность. 

Выполнять опыт, 

фиксировать результаты и 

сравнивать их с ожидаемыми 

(текстом и иллюстрацией в 

учебнике) 

Поведение и психика человека. 

Особенности поведения человека. 

Безусловные рефлексы. Условные 

рефлексы. Нервная система 

Закономерности работы головного 

мозга 

Центральное торможение. Безусловное 

(врождѐнное) и условное 

(приобретѐнное) торможение. Явление 

доминанты. Закон взаимной индукции 

Определять понятия 

«возбуждение», 

«торможение», «центральное 

торможение».  

Сравнивать безусловное и 

условное торможение. 

Объяснять роль безусловного 

и условного торможения для 

жизнедеятельности.  

Описывать явления 

доминанты и взаимной 

индукции. 

Раскрывать вклад 

отечественных учѐных в 

развитие медицины и науки 

Поведение и психика человека. Сложная психическая деятельность: Определять понятия 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

Речь. Мышление. Память. Роль 

обучения и воспитания в развитии 

поведения и психики человека 

речь, память, мышление  
Наука о высшей нервной деятельности. 

Появление и развитие речи в эволюции 

человека и индивидуальном развитии. 

Внутренняя и внешняя речь. 

Познавательные процессы. Восприятие и 

впечатление. Виды и процессы памяти. 

Особенности запоминания. 

Воображение. Мышление 

«физиология высшей 

нервной деятельности», 

«память», «воображение», 

«мышление», «впечатление».  

Называть факторы, 

влияющие на формирование 

речи в онтогенезе. 

Называть познавательные 

процессы, свойственные 

человеку. 

Называть процессы памяти. 

Раскрывать понятия 

«долговременная память» и 

«кратковременная память». 

Различать механическую и 

логическую память. 

Объяснять связь между 

операцией обобщения и 

мышлением. 

Описывать роль мышления в 

жизни человека 

Поведение и психика человека. 

Темперамент и характер. Роль 

обучения и воспитания в развитии 

поведения и психики человека. 

Способности и одарѐнность. 

Межличностные отношения 

Психологические особенности 

личности 

Типы темперамента. Характер личности 

и факторы, влияющие на него. 

Экстраверты и интроверты. Интересы и 

склонности. Способности. Выбор 

будущей профессиональной 

деятельности 

Определять понятия 

«темперамент», «характер 

(человека)», «способность 

(человека)».  

Описывать с помощью 

иллюстрации в учебнике 

типы темперамента. 

Классифицировать типы 

темперамента по типу 

нервных процессов. 

Различать экстравертов и 

интровертов.  

Раскрывать связь между 

характером и волевыми 

качествами личности. 

Различать понятия «интерес» 

и «склонность».  

Объяснять роль 

способностей, интересов и 

склонностей в выборе 

будущей профессии 

Поведение и психика человека. 

Особенности поведения человека. 

Внимание. Эмоции и чувства. 

Межличностные отношения. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Регуляция поведения 

Волевые качества личности и волевые 

действия. Побудительная и тормозная 

функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоциональные реакции, 

эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). 

Астенические и стенические эмоции. 

Непроизвольное и произвольное 

внимание. Рассеянность внимания. 

 
Практическая работа 

«Изучение внимания» 

Определять понятия «воля», 

«внимание».  

Раскрывать понятия «волевое 

действие», «эмоция». 

Описывать этапы волевого 

акта. 

Объяснять явления 

внушаемости и негативизма. 

Различать эмоциональные 

реакции, эмоциональные 

состояния и эмоциональные 

отношения. 

Называть примеры 

положительных и 

отрицательных эмоций, 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

стенических и астенических 

эмоций. 

Раскрывать роль доминанты 

в поддержании чувства. 

Объяснять роль 

произвольного внимания в 

жизни человека. 

Называть причины 

рассеянности внимания.  

Выполнять опыт, 

фиксировать результаты и 

сравнивать их с ожидаемыми 

(описанными в тексте 

учебника) 

 

Поведение и психика человека. 

Сон. 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, 

гиподинамия, переутомление, 

переохлаждение 

Режим дня. Работоспособность. Сон и 

его значение 

Стадии работоспособности 

(врабатывание, устойчивая 

работоспособность, истощение). 

Значение и состав правильного режима 

дня, активного отдыха. Сон как 

составляющая суточных биоритмов. 

Медленный и быстрый сон. Природа 

сновидений. Значение сна для человека. 

Гигиена сна 

Определять понятия 

«работоспособность», 

«режим дня». 

Описывать стадии 

работоспособности.  

Раскрывать понятие 

«активный отдых».  

Объяснять роль активного 

отдыха в поддержании 

работоспособности. 

Раскрывать понятия 

«медленный сон», «быстрый 

сон». 

Раскрывать причину 

существования сновидений. 

Объяснять значение сна. 

Описывать рекомендации по 

подготовке организма ко сну 

Поведение и психика человека. 

Вредные привычки, их влияние на 

состояние здоровья. Вредное 

влияние на развитие организма 

курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

Вред наркогенных веществ  
Примеры наркогенных веществ. 

Причины обращения молодых людей к 

наркогенным веществам. Процесс 

привыкания к курению. Влияние курения 

на организм. Опасность привыкания к 

наркотикам и токсическим веществам. 

Реакция абстиненции. Влияние алкоголя 

на организм. 

Объяснять причины, 

вызывающие привыкание к 

табаку. 

Описывать пути попадания 

никотина в мозг.  

Называть внутренние 

органы, страдающие от 

курения. 

Раскрывать опасность 

принятия наркотиков.  

Объяснять причину 

абстиненции («ломки») при 

принятии наркотиков. 

Называть заболевания, 

вызываемые приѐмом 

алкоголя. 

Раскрывать понятие «белая 

горячка»  

 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Поведение человека и 

высшая нервная деятельность» 

Характеризовать 

особенности высшей нервной 

деятельности человека. 

Обосновывать значимость 

психических явлений и 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

процессов в жизни человека 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (3 ч) 

Размножение и развитие. 

Половые железы и половые 

клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся 

половым путѐм, их профилактика. 

ВИЧ-инфекция и еѐ 

профилактика. Наследственные 

заболевания. Медико-

генетическое консультирование 

Половая система человека. 

Заболевания наследственные, 

врождѐнные, передающиеся половым 

путѐм 

Факторы, определяющие пол. Строение 

женской и мужской половой системы. 

Созревание половых клеток и 

сопутствующие процессы в организме. 

Гигиена внешних половых органов. 

Причины наследственных заболеваний. 

Врождѐнные заболевания. Заболевания, 

передаваемые половым путѐм. СПИД 

Называть факторы, 

влияющие на формирование 

пола, и факторы, влияющие 

на формирование мужской и 

женской личности.  

Раскрывать связь между 

хромосомным набором в 

соматических клетках и 

полом человека. 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

строение женской и мужской 

половой системы. 

Объяснять связь между 

менструацией и созреванием 

яйцеклетки, поллюцией и 

созреванием сперматозоидов. 

Знать необходимость 

соблюдения правил гигиены 

внешних половых органов. 

Раскрывать понятия 

«наследственное 

заболевание», «врождѐнное 

заболевание». 

Называть пути попадания 

возбудителей СПИДа, 

гонореи, сифилиса в 

организм человека.  

Различать понятия СПИД и 

ВИЧ.  

Раскрывать опасность 

заражения ВИЧ. 

Называть части организма, 

поражаемые возбудителем 

сифилиса, признаки гонореи, 

меры профилактики 

заболевания сифилисом и 

гонореей 

Размножение и развитие. 

Оплодотворение, внутриутробное 

развитие. Беременность. Роды. 

Развитие после рождения 

Развитие организма человека  
Созревание зародыша. Закономерности 

роста и развития ребѐнка. Ростовые 

скачки. Календарный и биологический 

возраст. 

 

Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Половая система. 

Индивидуальное развитие организма» 

Описывать с помощью 

иллюстраций в учебнике 

процесс созревания 

зародыша человека, строение 

плода на ранней стадии 

развития.  

Называть 

последовательность 

заложения систем органов в 

зародыше. 

Раскрывать понятие 



 

408 

 

 

Содержание разделов 
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Основное содержание 

по темам рабочей программы 
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деятельности 
обучающегося 

«полуростовой скачок».  

Описывать особенности 

роста разных частей тела в 

организме ребѐнка. 

Различать календарный и 

биологический возраст 

человека. 

Раскрывать влияние 

физической подготовки на 

ростовые процессы 

организма подростка.  

Характеризовать роль 

половой системы в 

организме. 

Устанавливать 

закономерности 

индивидуального развития 

человека 

 Итоговый контроль знаний по разделу 

«Человек и его здоровье» 

Характеризовать функции 

различных систем органов. 

Выявлять взаимосвязь 

строения и функций 

различных систем органов. 

Объяснять участие 

различных систем органов в 

важнейших процессах роста, 

развития и обмена веществ в 

организме 
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9 класс (70 ч, из них 3 ч — резервное время) 

 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

Тема 1. Общие закономерности жизни (5 ч ) 

Биология как наука. Роль 

биологии в практической 

деятельности людей 

Биология — наука о живом мире  
Биология — наука, исследующая жизнь. 

Изучение природы в обеспечении 

выживания людей на Земле. Биология — 

система разных биологических областей 

науки. Роль биологии в практической 

деятельности людей 

Называть и характеризовать 

различные научные области 

биологии. 

Характеризовать роль 

биологических наук в 

практической деятельности 

людей 

Методы изучения организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Методы биологических исследований 

Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, сравнение, 

описание, эксперимент, моделирование. 

Правила работы в кабинете биологии с 

биологическими приборами и 

инструментами 

Объяснять назначение 

методов исследования в 

биологии. 

Характеризовать и 

сравнивать методы между 

собой. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Отличительные признаки живых 

организмов. Особенности 

химического состава живых 

организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в 

организме 

Общие свойства живых организмов 

Отличительные признаки живого и 

неживого: химический состав, клеточное 

строение, обмен веществ, размножение, 

наследственность, изменчивость, рост, 

развитие, раздражимость. Взаимосвязь 

живых организмов и среды 

Называть и характеризовать 

признаки живых существ. 

Сравнивать свойства живых 

организмов и тел неживой 

природы, делать выводы 

Разнообразие организмов. 

Отличительные признаки 

представителей разных царств 

живой природы 

Многообразие форм жизни 

Среды жизни на Земле и многообразие 

их организмов. Клеточное разнообразие 

организмов и их царства. Вирусы — 

неклеточная форма жизни. Разнообразие 

биосистем, отображающее структурные 

уровни организации жизни 

Различать четыре среды 

жизни в биосфере.  

Характеризовать 

отличительные особенности 

представителей разных 

царств живой природы. 

Объяснять особенности 

строения и 

жизнедеятельности вирусов. 

Определять понятие 

«биосистема».  

Характеризовать 

структурные уровни 

организации жизни 

 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Общие закономерности 

жизни» 

Объяснять роль биологии в 

жизни человека.  

Характеризовать свойства 

живого.  

Овладевать умением 

аргументировать свою точку 

зрения при обсуждении 

проблемных вопросов темы, 

выполняя итоговые задания.  

Находить в Интернете 

дополнительную 

информацию об учѐных-

биологах 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

Тема 2. Закономерности жизни на клеточном уровне (10 ч) 

Клеточное строение организмов. 

Многообразие клеток. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Многообразие клеток 

Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие типов клеток: 

свободноживущие и образующие ткани, 

прокариоты, эукариоты. Роль учѐных в 

изучении клетки. 

 
Лабораторная работа № 1 

«Многообразие клеток эукариот. 

Сравнение растительных и животных 

клеток» 

Определять отличительные 

признаки клеток прокариот и 

эукариот. 

Приводить примеры 

организмов прокариот и 

эукариот. 

Характеризовать 

существенные признаки 

жизнедеятельности 

свободноживущей клетки и 

клетки, входящей в состав 

ткани. 

Называть имена учѐных, 

положивших начало 

изучению клетки. 

Сравнивать строение 

растительных и животных 

клеток. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и делать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Особенности химического состава 

живых организмов: 

неорганические и органические 

вещества, их роль в организме 

Химические вещества в клетке 

Обобщение ранее изученного материала. 

Особенности химического состава живой 

клетки и его сходство у разных типов 

клеток. Неорганические и органические 

вещества клетки. Содержание воды, 

минеральных солей, углеводов, липидов, 

белков в клетке и в организме. Их 

функции в жизнедеятельности клетки 

Различать и называть 

основные неорганические и 

органические вещества 

клетки. 

Объяснять функции воды, 

минеральных веществ, 

белков, углеводов, липидов и 

нуклеиновых кислот в 

клетке. 

Сравнивать химический 

состав клеток живых 

организмов и тел неживой 

природы, делать выводы 

Строение клетки: ядро, клеточная 

оболочка, плазматическая 

мембрана, цитоплазма, пластиды, 

митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы 

Строение клетки 

Структурные части клетки: мембрана, 

ядро, цитоплазма с органоидами и 

включениями 

Различать основные части 

клетки. 

Называть и объяснять 

существенные признаки всех 

частей клетки. 

Сравнивать особенности 

клеток растений и животных 

Органоиды клетки и их функции  
Мембранные и немембранные 

органоиды, отличительные особенности 

их строения и функции 

Выделять и называть 

существенные признаки 

строения органоидов. 

Различать органоиды клетки 

на рисунке учебника. 

Объяснять функции 

отдельных органоидов в 

жизнедеятельности 

растительной и животной 

клеток 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

Обмен веществ и превращения 

энергии — признак живых 

организмов 

Обмен веществ — основа 

существования клетки 

Понятие об обмене веществ как 

совокупности биохимических реакций, 

обеспечивающих жизнедеятельность 

клетки. Значение ассимиляции и 

диссимиляции в клетке. Равновесие 

энергетического состояния клетки — 

обеспечение еѐ нормального 

функционирования 

Определять понятие «обмен 

веществ».  

Устанавливать различие 

понятий «ассимиляция» и 

«диссимиляция». 

Характеризовать и 

сравнивать роль 

ассимиляции и 

диссимиляции в 

жизнедеятельности клетки, 

делать выводы на основе 

сравнения.  

Объяснять роль АТФ как 

универсального переносчика 

и накопителя энергии.  

Характеризовать 

энергетическое значение 

обмена веществ для клетки и 

организма 

Органические вещества. Их роль 

в организме 
Биосинтез белка в живой клетке  
Понятие о биосинтезе. Этапы синтеза 

белка в клетке. Роль нуклеиновых кислот 

и рибосом в биосинтезе белков 

Определять понятие 

«биосинтез белка».  

Выделять и называть 

основных участников 

биосинтеза белка в клетке. 

Различать и характеризовать 

этапы биосинтеза белка в 

клетке. 

Отвечать на итоговые 

вопросы 

Биосинтез углеводов — фотосинтез  
Понятие о фотосинтезе как процессе 

создания углеводов в живой клетке. Две 

стадии фотосинтеза: световая и 

темновая. Условия протекания 

фотосинтеза и его значение для природы 

Определять понятие 

«фотосинтез».  

Сравнивать стадии 

фотосинтеза, делать выводы 

на основе сравнения. 

Характеризовать значение 

фотосинтеза для 

растительной клетки и 

природы в целом 

Роль дыхания в 

жизнедеятельности клетки и 

организма 

Обеспечение клеток энергией  
Понятие о клеточном дыхании как о 

процессе обеспечения клетки энергией. 

Стадии клеточного дыхания: 

бескислородная (ферментативная, или 

гликолиз) и кислородная. Роль 

митохондрий в клеточном дыхании 

Определять понятие 

«клеточное дыхание».  

Сравнивать стадии 

клеточного дыхания и делать 

выводы. 

Характеризовать значение 

клеточного дыхания для 

клетки и организма. 

Выявлять сходство и 

различия дыхания и 

фотосинтеза 

Многообразие клеток. 

Размножение. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Размножение клетки и еѐ жизненный 

цикл 

Размножение клетки путѐм деления — 

общее свойство клеток одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Клеточное 

деление у прокариот — деление клетки 

Характеризовать значение 

размножения клетки. 

Сравнивать деление клетки 

прокариот и эукариот, делать 

выводы на основе сравнения.  

Определять понятия «митоз», 

«клеточный цикл». 



 

412 

 

 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

надвое. Деление клетки у эукариот. 

Митоз. Фазы митоза. Жизненный цикл 

клетки: интерфаза, митоз. Разделение 

клеточного содержимого на две 

дочерние клетки. 

 

Лабораторная работа № 2 

«Рассматривание микропрепаратов с 

делящимися клетками» 

 

Объяснять механизм 

распределения 

наследственного материала 

между двумя дочерними 

клетками у прокариот и 

эукариот. 

Называть и характеризовать 

стадии клеточного цикла. 

Наблюдать и описывать 

делящиеся клетки по 

готовым микропрепаратам. 

Фиксировать результаты 

наблюдений, формулировать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Закономерности жизни на 

клеточном уровне» 

Характеризовать 

существенные признаки 

важнейших процессов 

жизнедеятельности клетки. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки презентаций 

и сообщений по материалам 

темы 

Тема 3. Закономерности жизни на организменном уровне (17 ч) 

Обмен веществ и превращения 

энергии — признак живых 

организмов 

Организм — открытая живая система 

(биосистема) 

Организм как живая система. 

Компоненты системы, их 

взаимодействие, обеспечивающее 

целостность биосистемы «организм». 

Регуляция процессов в биосистеме 

Обосновывать отнесение 

живого организма к 

биосистеме. 

Выделять существенные 

признаки биосистемы 

«организм»: обмен веществ и 

превращения энергии, 

питание, дыхание, транспорт 

веществ, связи с внешней 

средой. 

Объяснять целостность и 

открытость биосистемы. 

Характеризовать способность 

биосистемы к регуляции 

процессов 

жизнедеятельности 

Разнообразие организмов. 

Бактерии. Многообразие 

бактерий. Роль бактерий в 

природе и в жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. 

Заболевания, вызываемые 

бактериями и вирусами. Меры 

профилактики заболеваний 

Бактерии и вирусы 

Разнообразие форм организмов: 

одноклеточные, многоклеточные и 

неклеточные. Бактерии как 

одноклеточные доядерные организмы. 

Вирусы как неклеточная форма жизни. 

Отличительные особенности бактерий и 

вирусов. Значение бактерий и вирусов в 

природе 

Выделять существенные 

признаки бактерий, 

цианобактерий и вирусов. 

Объяснять (на конкретных 

примерах) строение и 

значение бактерий, 

цианобактерий и вирусов. 

Рассматривать и объяснять 

по рисунку учебника процесс 

проникновения вируса в 

клетку и его размножения. 

Приводить примеры 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

заболеваний, вызываемых 

бактериями и вирусами 

Растения. Клетки и органы 

растений. Размножение. Бесполое 

и половое размножение 

Растительный организм и его 

особенности 

Главные свойства растений: 

автотрофность, неспособность к 

активному передвижению, размещение 

основных частей — корня и побега — 

в двух разных средах. Особенности 

растительной клетки: принадлежность к 

эукариотам, наличие клеточной стенки, 

пластид и крупных вакуолей. Способы 

размножения растений: половое и 

бесполое. Особенности полового 

размножения. 

Типы бесполого размножения: 

вегетативное, спорами, делением клетки 

надвое 

Выделять и обобщать 

существенные признаки 

растений и растительной 

клетки.  

Характеризовать 

особенности процессов 

жизнедеятельности растений: 

питания, дыхания, 

фотосинтеза, размножения. 

Сравнивать значение 

полового и бесполого 

способов размножения 

растений, делать выводы на 

основе сравнения. 

Объяснять роль различных 

растений в жизни человека. 

Приводить примеры 

использования человеком 

разных способов 

размножения растений в 

хозяйстве и в природе 

Многообразие растений, 

принципы их классификации 
Многообразие растений и значение в 

природе 

Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие растений: споровые и 

семенные. Особенности споровых 

растений: водорослей, моховидных, 

папоротников, хвощей и плаунов; 

семенных растений: голосеменных и 

цветковых (покрытосеменных). Классы 

отдела Цветковые: двудольные и 

однодольные растения. Особенности и 

значение семени в сравнении со спорой 

Выделять и обобщать 

существенные признаки 

растений разных групп, 

приводить примеры этих 

растений. 

Выделять и обобщать 

особенности строения 

споровых и семенных 

растений. 

Различать и называть органы 

растений на натуральных 

объектах и таблицах. 

Сравнивать значение семени 

и спор в жизни растений 

Грибы. Многообразие грибов, их 

роль в природе и в жизни 

человека. Лишайники. Роль 

лишайников в природе и в жизни 

человека 

Организмы царства грибов и 

лишайников 

Грибы, их сходство с другими 

эукариотическими организмами — 

растениями и животными — и отличие 

от них. Специфические свойства грибов. 

Многообразие и значение грибов: 

плесневых, шляпочных, паразитических. 

Лишайники как особые симбиотические 

организмы; их многообразие и значение 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки 

строения и процессов 

жизнедеятельности грибов и 

лишайников на конкретных 

примерах. 

Сравнивать строение грибов 

со строением растений, 

животных и лишайников, 

делать выводы. 

Характеризовать значение 

грибов и лишайников для 

природы и человека. 

Отмечать опасность 

ядовитых грибов и 

необходимость знания 

правил сбора грибов в 

природе 



 

414 

 

 

Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

Животные. Процессы 

жизнедеятельности и их 

регуляция у животных 

Животный организм и его особенности 

Особенности животных организмов: 

принадлежность к эукариотам, 

гетеротрофность, способность к 

активному передвижению, забота о 

потомстве, постройка жилищ (гнѐзд, 

нор). Деление животных по способам 

добывания пищи: растительноядные, 

хищные, паразитические, падальщики, 

всеядные 

Выделять и обобщать 

существенные признаки 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

животных. 

Наблюдать и описывать 

поведение животных. 

Называть конкретные 

примеры различных диких 

животных и наиболее 

распространѐнных домашних 

животных. 

Объяснять роль различных 

животных в жизни человека. 

Характеризовать способы 

питания, расселения, 

переживания 

неблагоприятных условий и 

постройки жилищ 

животными 

Многообразие (типы, классы) 

животных, их роль в природе и в 

жизни человека 

Многообразие животных 

Деление животных на два подцарства: 

Простейшие и Многоклеточные. 

Особенности простейших: 

распространение, питание, 

передвижение. Многоклеточные 

животные: беспозвоночные и 

позвоночные. Особенности разных типов 

беспозвоночных животных. Особенности 

типа Хордовые 

Выделять и обобщать 

существенные признаки 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

животных. 

Выявлять принадлежность 

животных к определѐнной 

систематической группе 

(классификации). 

Различать на натуральных 

объектах и таблицах органы 

и системы органов животных 

разных типов и классов, 

наиболее распространѐнных 

домашних животных и 

животных, опасных для 

человека. 

Объяснять роль различных 

животных в жизни человека. 

Характеризовать рост и 

развитие животных (на 

примере класса Насекомые, 

типа Хордовые) 

 

Общие сведения об организме 

человека. Черты сходства и 

различия человека и животных. 

Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы 

органов. Особенности поведения 

человека. Социальная среда 

обитания человека 

Сравнение свойств организма 

человека и животных 

Обобщение ранее изученного материала. 

Сходство человека и животных. Отличие 

человека от животных. Системы органов 

у человека как организма: 

пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, выделительная. Органы 

чувств. Умственные способности 

человека. Причины, обусловливающие 

социальные свойства человека 

Приводить доказательства 

родства человека с 

млекопитающими 

животными. 

Выявлять и называть клетки, 

ткани, органы и системы 

органов человека на 

рисунках учебника и 

таблицах. 

Сравнивать клетки, ткани 

организма человека и 

животных, делать выводы. 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

Выделять особенности 

биологической природы 

человека и его социальной 

сущности, делать выводы 

Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение 
Размножение живых организмов  
Типы размножения: половое и бесполое. 

Особенности полового размножения: 

слияние мужских и женских гамет, 

оплодотворение, образование зиготы. 

Бесполое размножение: вегетативное, 

образование спор, деление клетки 

надвое. Биологическое значение 

полового и бесполого размножения. 

Смена поколений — бесполого и 

полового — у животных и растений 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки двух 

типов размножения 

организмов. 

Сравнивать половое и 

бесполое размножение, 

женские и мужские половые 

клетки, делать выводы. 

Объяснять роль 

оплодотворения и 

образования зиготы в 

развитии живого мира.  

Выявлять и характеризовать 

половое и бесполое 

поколения у папоротника по 

рисунку учебника. 

Характеризовать значение 

полового и бесполого 

поколений у растений и 

животных.  

Раскрывать биологическое 

преимущество полового 

размножения 

Разнообразие организмов. Рост и 

развитие организмов 
Индивидуальное развитие организмов 

Понятие об онтогенезе. Периоды 

онтогенеза: эмбриональный и 

постэмбриональный. Стадии развития 

эмбриона: зигота, дробление, гаструла с 

дифференциацией клеток на эктодерму, 

энтодерму и мезодерму, органогенез. 

Особенности процесса развития 

эмбриона, его зависимость от среды. 

Особенности постэмбрионального 

развития. Развитие животных 

организмов с превращением и без 

превращения 

Определять понятие 

«онтогенез». 

Выделять и сравнивать 

существенные признаки двух 

периодов онтогенеза. 

Объяснять процессы 

развития и роста 

многоклеточного организма. 

Сравнивать и 

характеризовать значение 

основных этапов развития 

эмбриона. 

Объяснять зависимость 

развития эмбриона от 

наследственного материала и 

условий внешней среды. 

Объяснять на примере 

насекомых развитие с 

полным и неполным 

превращением.  

Называть и характеризовать 

стадии роста и развития у 

лягушки 

Половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение 
Образование половых клеток. Мейоз 

Понятие о диплоидном и гаплоидном 

наборе хромосом в клетке. Женские и 

мужские половые клетки — гаметы. 

Мейоз как особый тип деления клетки. 

Первое и второе деление мейоза. 

Называть и характеризовать 

женские и мужские половые 

клетки, диплоидные и 

гаплоидные клетки 

организмов. 

Определять понятие «мейоз».  
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

Понятие о сперматогенезе и оогенезе Характеризовать и 

сравнивать первое и второе 

деление мейоза, делать 

выводы.  

Различать понятия 

«сперматогенез» и «оогенез». 

Анализировать и оценивать 

биологическую роль мейоза 

 

Наследственность и изменчивость 

— свойства организмов 
Изучение механизма наследственности 

Начало исследований наследственности 

организмов. Первый научный труд Г. 

Менделя и его значение. Достижения 

современных исследований 

наследственности организмов. Условия 

для активного развития исследований 

наследственности в ХХ в. 

Характеризовать этапы 

изучения наследственности 

организмов. Объяснять 

существенный вклад в 

исследования 

наследственности и 

изменчивости Г. Менделя.  

Выявлять и характеризовать 

современные достижения 

науки в исследованиях 

наследственности и 

изменчивости 

Наследственность и изменчивость 

— свойства организмов. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Основные закономерности 

наследственности организмов 

Понятие о наследственности и способах 

передачи признаков от родителей 

потомству. Набор хромосом в организме. 

Ген и его свойства. Генотип и фенотип. 

Изменчивость и еѐ проявление в 

организме 

Сравнивать понятия 

«наследственность» и 

«изменчивость». 

Объяснять механизмы 

наследственности и 

изменчивости организмов. 

Определять понятия «ген», 

«генотип», «фенотип». 

Приводить примеры 

проявления 

наследственности и 

изменчивости организмов 

Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Закономерности изменчивости  
Понятие об изменчивости и еѐ роли для 

организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Типы 

наследственной (генотипической) 

изменчивости: мутационная, 

комбинативная. 

 

Лабораторная работа № 3 

«Выявление наследственных и 

ненаследственных признаков у растений 

разных видов» 

Выделять существенные 

признаки изменчивости. 

Называть и объяснять 

причины наследственной 

изменчивости. 

Сравнивать проявление 

наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости организмов.  

Объяснять причины 

проявления различных видов 

мутационной изменчивости.  

Определять понятие 

«мутаген». 

Выявлять, наблюдать, 

описывать признаки 

проявления наследственных 

свойств организмов и их 

изменчивости. 

Обобщать информацию и 

формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

лабораторным 

оборудованием 

Ненаследственная изменчивость  
Понятие о ненаследственной 

(фенотипической) изменчивости, еѐ 

проявлении у организмов и роли в их 

жизнедеятельности. Знакомство с 

примерами ненаследственной 

изменчивости у растений и животных. 

 
Лабораторная работа № 4 

«Изучение изменчивости у организмов» 

Выявлять признаки 

ненаследственной 

изменчивости. 

Называть и объяснять 

причины ненаследственной 

изменчивости. 

Сравнивать проявление 

ненаследственной 

изменчивости у разных 

организмов, делать выводы. 

Выявлять, наблюдать, 

описывать признаки 

изменчивости организмов на 

примере листьев клѐна и 

раковин моллюсков. 

Обобщать информацию и 

формулировать выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Значение селекции и 

биотехнологии в жизни человека 
Основы селекции организмов  
Понятие о селекции. История развития 

селекции. Селекция как наука. Общие 

методы селекции: искусственный отбор, 

гибридизация, мутагенез. Селекция 

растений, животных, микроорганизмов. 

Использование микробов человеком, 

понятие о биотехнологии 

Называть и характеризовать 

методы селекции растений, 

животных и 

микроорганизмов.  

Анализировать значение 

селекции и биотехнологии в 

жизни людей 

 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Закономерности жизни на 

организменном уровне» 

Характеризовать 

отличительные признаки 

живых организмов. 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки 

строения и процессов 

жизнедеятельности 

организмов, принадлежащих 

к разным царствам живой 

природы. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки презентаций 

проектов и сообщений по 

материалам темы 

Тема 4. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле (20 ч) 

Эволюция органического мира Представления о возникновении 

жизни на Земле в истории 

естествознания 

Гипотезы происхождения жизни 

на Земле. Опыты Ф. Реди и Л. Пастера, 

опровергающие гипотезы 

о самозарождении жизни 

Выделять и пояснять 

основные идеи гипотез о 

происхождении жизни. 

Объяснять постановку и 

результаты опытов Л. 

Пастера 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

 Современные представления о 

возникновении жизни на Земле  
Биохимическая гипотеза А.И. Опарина. 

Условия возникновения жизни на Земле. 

Гипотеза Дж. Холдейна 

Характеризовать и 

сравнивать основные идеи 

гипотез Опарина и Холдейна 

о происхождении жизни, 

делать выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять процессы 

возникновения коацерватов 

как первичных организмов 

Эволюция органического мира. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Значение фотосинтеза и 

биологического круговорота веществ 

в развитии жизни 

Особенности первичных организмов. 

Появление автотрофов — 

цианобактерий. Изменения условий 

жизни на Земле. Причины изменений. 

Появление биосферы 

Выделять существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности 

первичных организмов.  

Отмечать изменения условий 

существования жизни на 

Земле. 

Аргументировать процесс 

возникновения биосферы. 

Объяснять роль 

биологического круговорота 

веществ 

 Этапы развития жизни на Земле  
Общее направление эволюции жизни. 

Эры, периоды и эпохи в истории Земли. 

Выход организмов на сушу. Этапы 

развития жизни 

Выделять существенные 

признаки эволюции жизни. 

Отмечать изменения условий 

существования живых 

организмов на Земле. 

Различать эры в истории 

Земли.  

Характеризовать причины 

выхода организмов на сушу. 

Описывать изменения, 

происходившие в связи с 

этим на Земле и в свойствах 

организмов 

Система и эволюция 

органического мира 
Идеи развития органического мира в 

биологии 

Возникновение идей об эволюции 

живого мира. Теория эволюции Ж.-

Б. Ламарка 

Выделять существенные 

положения теории эволюции 

Ж.-Б. Ламарка. 

Аргументировать 

несостоятельность законов, 

выдвинутых Ламарком, как 

путей эволюции видов. 

Характеризовать значение 

теории эволюции Ламарка 

для биологии 

Система и эволюция 

органического мира. Ч. Дарвин — 

основоположник учения об 

эволюции. Движущие силы 

эволюции 

Чарлз Дарвин об эволюции 

органического мира 

Исследования, проведѐнные 

Ч. Дарвином. Основные положения 

эволюции видов, изложенные Дарвином. 

Движущие силы процесса эволюции: 

изменчивость, наследственность, борьба 

за существование и естественный отбор. 

Результаты эволюции. Значение работ Ч. 

Дарвина 

Выделять и объяснять 

существенные положения 

теории эволюции Ч. Дарвина.  

Характеризовать движущие 

силы эволюции.  

Называть и объяснять 

результаты эволюции.  

Аргументировать значение 

трудов Ч. Дарвина 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

Современные представления об 

эволюции органического мира  

Популяция как единица эволюции. 

Важнейшие понятия современной теории 

эволюции 

Выделять и объяснять 

основные положения 

эволюционного учения. 

Объяснять роль популяции в 

процессах эволюции видов. 

Называть факторы эволюции, 

еѐ явления, материал, 

элементарную единицу 

Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Вид, его критерии и структура 

Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида как его 

критерии. Популяции — внутривидовая 

группировка родственных особей. 

Популяция — форма существования 

вида 

Выявлять существенные 

признаки вида.  

Объяснять на конкретных 

примерах формирование 

приспособленности 

организмов вида к среде 

обитания. 

Сравнивать популяции 

одного вида, делать выводы. 

Выявлять приспособления у 

организмов к среде обитания 

(на конкретных примерах) 

Эволюция органического мира. 

Вид — основная систематическая 

единица 

Процессы образования видов  
Видообразование. Понятие о 

микроэволюции. Типы видообразования: 

географическое и биологическое 

Объяснять причины 

многообразия видов.  

Приводить конкретные 

примеры формирования 

новых видов. 

Объяснять причины двух 

типов видообразования. 

Анализировать и сравнивать 

примеры видообразования 

(на конкретных примерах) 

Эволюция органического мира Макроэволюция как процесс 

появления надвидовых групп 

организмов 

Условия и значение дифференциации 

вида. Понятие о макроэволюции. 

Доказательства процесса эволюции: 

палеонтологические, эмбриологические, 

анатомо-морфологические (рудименты и 

атавизмы) 

Выделять существенные 

процессы дифференциации 

вида. 

Объяснять возникновение 

надвидовых групп. 

Приводить примеры, 

служащие доказательством 

процесса эволюции жизни на 

Земле.  

Использовать и пояснять 

иллюстративный материал 

учебника, извлекать из него 

нужную информацию 

Эволюция органического мира. 

Результаты эволюции: 

многообразие видов, 

приспособленность организмов к 

среде обитания 

Основные направления эволюции  
Прогресс и регресс в живом мире. 

Направления биологического прогресса: 

ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация организмов 

Определять понятия 

«биологический прогресс», 

«биологический регресс».  

Характеризовать 

направления биологического 

прогресса. 

Объяснять роль основных 

направлений эволюции. 

Анализировать и сравнивать 

проявление основных 

направлений эволюции. 

Называть и пояснять 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

примеры ароморфоза, 

идиоадаптации и общей 

дегенерации 

Эволюция органического мира. 

Усложнение организмов в 

процессе эволюции. Движущие 

силы эволюции. Методы изучения 

живых организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Примеры эволюционных 

преобразований живых организмов  
Обобщение ранее изученного материала 

об эволюции. Эволюция — длительный 

исторический процесс. 

Эволюционные преобразования 

животных и растений. Уровни 

преобразований 

Характеризовать 

эволюционные 

преобразования у животных 

на примере нервной, 

пищеварительной, 

репродуктивной систем.  

Характеризовать 

эволюционные 

преобразования 

репродуктивной системы у 

растений. 

Сравнивать типы 

размножения у растительных 

организмов. 

Объяснять причины 

формирования 

биологического разнообразия 

видов на Земле 

 Основные закономерности эволюции 

Закономерности биологической 

эволюции в природе: необратимость 

процесса, прогрессивное усложнение 

форм жизни, непрограммированное 

развитие жизни, адаптации, появление 

новых видов. 

 
Лабораторная работа № 5 

«Приспособленность организмов к среде 

обитания» 

Называть и характеризовать 

основные закономерности 

эволюции. 

Анализировать 

иллюстративный материал 

учебника для доказательства 

существования 

закономерностей процесса 

эволюции, характеризующих 

еѐ общую направленность.  

Выявлять, наблюдать, 

описывать и зарисовывать 

признаки наследственных 

свойств организмов и 

наличия их изменчивости.  

Записывать выводы и 

наблюдения в таблицах.  

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Место человека в системе 

органического мира. Черты 

сходства и различия человека и 

животных 

Человек — представитель животного 

мира 

Эволюция приматов. Ранние предки 

приматов. Гоминиды. Современные 

человекообразные обезьяны 

Различать и характеризовать 

основные особенности 

предков приматов и гоминид.  

Сравнивать и анализировать 

признаки ранних гоминид и 

человекообразных обезьян на 

рисунках учебника. 

Находить в Интернете 

дополнительную 

информацию о приматах и 

гоминидах 

Место человека в системе 

органического мира. Природная и 
Эволюционное происхождение 

человека 

Характеризовать основные 

особенности организма 

человека. 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

социальная среда обитания 

человека 

Накопление фактов о происхождении 

человека. Доказательства родства 

человека и животных. Важнейшие 

особенности организма человека. 

Проявление биологических и 

социальных факторов в историческом 

процессе происхождения человека. 

Общественный (социальный) образ 

жизни — уникальное свойство человека 

Сравнивать признаки 

сходства строения организма 

человека и человекообразных 

обезьян.  

Доказывать на конкретных 

примерах единство 

биологической и социальной 

сущности человека 

Ранние этапы эволюции человека  
Ранние предки человека. Переход к 

прямохождению — выдающийся этап 

эволюции человека. Стадии 

антропогенеза: предшественники, 

человек умелый, древнейшие люди, 

древние люди, современный человек 

Различать и характеризовать 

стадии антропогенеза. 

Находить в Интернете 

дополнительную 

информацию о 

предшественниках и ранних 

предках человека 

Поздние этапы эволюции человека  
Ранние неоантропы — кроманьонцы. 

Отличительные признаки современных 

людей. Биосоциальная сущность 

человека. Влияние социальных факторов 

на действие естественного отбора в 

историческом развитии человека 

 

Характеризовать неоантропа 

— кроманьонца как человека 

современного типа. 

Называть решающие 

факторы формирования и 

развития Человека 

разумного.  

Обосновывать влияние 

социальных факторов на 

формирование современного 

человека 

Человеческие расы, их родство и 

происхождение 

Человек разумный — полиморфный вид. 

Понятие о расе. Основные типы рас. 

Происхождение и родство рас 

Называть существенные 

признаки вида Человек 

разумный. 

Объяснять 

приспособленность 

организма человека к среде 

обитания. 

Выявлять причины 

многообразия рас человека. 

Характеризовать родство рас 

на конкретных примерах. 

Называть и объяснять 

главный признак, 

доказывающий единство 

вида Человек разумный 

Роль человека в биосфере Человек как житель биосферы и его 

влияние на природу Земли  
Человек — житель биосферы. Влияние 

человека на биосферу. Усложнение и 

мощность воздействия человека на 

биосферу. Сохранение жизни на Земле 

— главная задача человечества 

Выявлять причины влияния 

человека на биосферу. 

Характеризовать результаты 

влияния человеческой 

деятельности на биосферу. 

Приводить конкретные 

примеры полезной и 

губительной деятельности 

человека в природе. 

Аргументировать 

необходимость бережного 

отношения к природе 

 Обобщение и систематизация знаний Выделять существенные 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

по теме «Закономерности 

происхождения и развития жизни на 

Земле» 

признаки вида.  

Характеризовать основные 

направления и движущие 

силы эволюции. 

Объяснять причины 

многообразия видов.  

Выявлять и обосновывать 

место человека в системе 

органического мира. 

Находить в Интернете 

дополнительную 

информацию о 

происхождении жизни и 

эволюции человеческого 

организма. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки презентации 

или сообщения об эволюции 

человека 

Тема 5. Закономерности взаимоотношений организмов и среды (15 ч) 

Среда — источник веществ, 

энергии и информации. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

Условия жизни на Земле 

Среды жизни организмов на Земле: 

водная, наземно-воздушная, почвенная, 

организменная. Условия жизни 

организмов в разных средах. 

Экологические факторы: абиотические, 

биотические и антропогенные 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки сред 

жизни на Земле. 

Называть характерные 

признаки организмов — 

обитателей этих сред жизни. 

Характеризовать черты 

приспособленности 

организмов к среде их 

обитания.  

Распознавать и 

характеризовать 

экологические факторы 

среды 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Влияние 

экологических факторов на 

организмы 

Общие законы действия факторов 

среды на организмы  

Закономерности действия факторов 

среды: закон оптимума, закон 

незаменимости фактора. Влияние 

экологических факторов на организмы. 

Периодичность в жизни организмов. 

Фотопериодизм 

Выделять и характеризовать 

основные закономерности 

действия факторов среды на 

организмы. 

Называть примеры факторов 

среды.  

Анализировать действие 

факторов на организмы по 

рисункам учебника. 

Выделять экологические 

группы организмов.  

Приводить примеры 

сезонных перестроек 

жизнедеятельности у 

животных и растений 

Приспособленность организмов к 

действию факторов среды  
Примеры приспособленности 

организмов. Понятие об адаптации. 

Разнообразие адаптаций. Понятие о 

Приводить конкретные 

примеры адаптаций у живых 

организмов. 

Называть необходимые 

условия возникновения и 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

жизненной форме. Экологические 

группы организмов 

поддержания адаптаций. 

Различать значение понятий 

«жизненная форма» и 

«экологическая группа» 

Экосистемная организация живой 

природы. Взаимодействие разных 

видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Пищевые связи в 

экосистеме 

Биотические связи в природе  
Биотические связи в природе: сети 

питания, способы добывания пищи. 

Взаимодействие разных видов в 

природном сообществе: конкуренция, 

мутуализм, симбиоз, хищничество, 

паразитизм. Связи организмов разных 

видов. Значение биотических связей 

Выделять и характеризовать 

типы биотических связей. 

Объяснять многообразие 

трофических связей. 

Характеризовать типы 

взаимодействия видов 

организмов: мутуализм, 

симбиоз, паразитизм, 

хищничество, конкуренция; 

приводить их примеры. 

Объяснять значение 

биотических связей 

Экосистемная организация живой 

природы. Вид — основная 

систематическая единица 

Взаимосвязи организмов в популяции 

Популяция как особая надорганизменная 

система, форма существования вида в 

природе. Понятие о демографической и 

пространственной структуре популяции. 

Количественные показатели популяции: 

численность и плотность 

Выделять существенные 

свойства популяции как 

группы особей одного вида. 

Объяснять территориальное 

поведение особей популяции. 

Называть и характеризовать 

примеры территориальных, 

пищевых и половых 

отношений между особями в 

популяции. 

Анализировать содержание 

рисунка учебника, 

иллюстрирующего свойства 

популяций 

Функционирование популяций в 

природе 

Демографические характеристики 

популяции: численность, плотность, 

рождаемость, смертность, 

выживаемость. Возрастная структура 

популяции, половая структура 

популяции. Популяция как биосистема. 

Динамика численности и плотности 

популяции. Регуляция численности 

популяции 

 

Выявлять проявление 

демографических свойств 

популяции в природе.  

Характеризовать причины 

колебания численности и 

плотности популяции. 

Сравнивать понятия 

«численность популяции» и 

«плотность популяции», 

делать выводы. 

Анализировать содержание 

рисунков учебника 

Экосистема. Пищевые связи в 

экосистеме 
Природное сообщество — биогеоценоз 

Природное сообщество как биоценоз, его 

ярусное строение, экологические ниши, 

пищевые цепи и сети питания. Главный 

признак природного сообщества — 

круговорот веществ и поток энергии. 

Понятие о биотопе. Роль видов в 

биоценозе 

Выделять существенные 

признаки природного 

сообщества. 

Характеризовать ярусное 

строение биоценозов, цепи 

питания, сети питания и 

экологические ниши. 

Понимать сущность понятия 

«биотоп».  

Сравнивать понятия 

«биогеоценоз» и «биоценоз». 

Объяснять на конкретных 

примерах средообразующую 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

роль видов в биоценозе 

Круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистеме. Биосфера — 

глобальная экосистема. 

В.И. Вернадский — 

основоположник учения о 

биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого 

вещества в биосфере 

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 

Экосистемная организация живой 

природы. Функциональное различие 

видов в экосистемах (производители, 

потребители, разлагатели). Основные 

структурные компоненты экосистемы. 

Круговорот веществ и превращения 

энергии — основной признак экосистем. 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский о биосфере. Компоненты, 

характеризующие состав и свойства 

биосферы: живое вещество, биогенное 

вещество, косное вещество, биокосное 

вещество. Роль живого вещества в 

биосфере 

Выделять, объяснять и 

сравнивать существенные 

признаки природного 

сообщества как экосистемы 

или биогеоценоза.  

Характеризовать биосферу 

как глобальную экосистему. 

Объяснять роль различных 

видов в процессе 

круговорота веществ и 

потоке энергии в 

экосистемах. 

Объяснять значение 

биологического разнообразия 

для сохранения биосферы. 

Характеризовать роль 

В.И. Вернадского в развитии 

учения о биосфере.  

Анализировать и пояснять 

содержание рисунков 

учебника 

Экосистемная организация живой 

природы. Круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистеме 

Развитие и смена природных 

сообществ 

Саморазвитие биогеоценозов и их смена. 

Стадии развития биогеоценозов. 

Первичные и вторичные смены 

(сукцессии). Устойчивость 

биогеоценозов (экосистем). Значение 

знаний о смене природных сообществ 

Объяснять и характеризовать 

процесс смены 

биогеоценозов. 

Называть существенные 

признаки первичных и 

вторичных сукцессий, 

сравнивать их между собой, 

делать выводы. 

Обосновывать роль 

круговорота веществ и 

экосистемной организации 

жизни в устойчивом 

развитии биосферы. 

Объяснять процессы смены 

экосистем на примерах 

природы родного края 

Многообразие биогеоценозов 

(экосистем) 

Обобщение ранее изученного материала. 

Многообразие водных экосистем 

(морских, пресноводных) и наземных 

(естественных и культурных). 

Агробиогеоценозы (агроэкосистемы), их 

структура, свойства и значение для 

человека и природы 

Выделять и характеризовать 

существенные признаки и 

свойства водных, наземных 

экосистем и агроэкосистем. 

Объяснять причины 

неустойчивости 

агроэкосистем. 

Сравнивать между собой 

естественные и культурные 

экосистемы, делать выводы 

Закономерности сохранения 

устойчивости природных 

экосистем. Причины 

устойчивости экосистем 

Основные законы устойчивости 

живой природы 

Цикличность процессов в экосистемах. 

Устойчивость природных экосистем. 

Причины устойчивости экосистем: 

биологическое разнообразие и 

сопряжѐнная численность их видов, 

Выделять и характеризовать 

существенные причины 

устойчивости экосистем. 

Объяснять на конкретных 

примерах значение 

биологического разнообразия 

для сохранения устойчивости 

экосистемы. 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

круговорот веществ и поток энергии, 

цикличность процессов 

Приводить примеры видов — 

участников круговорота 

веществ в экосистемах. 

Объяснять на конкретных 

примерах понятия 

«сопряжѐнная численность 

видов в экосистеме» и 

«цикличность» 

Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

Экологические проблемы. Роль 

человека в биосфере. Методы 

изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент 

Экологические проблемы в биосфере. 

Охрана природы  
Обобщение ранее изученного материала. 

Отношение человека к природе в 

истории человечества. Проблемы 

биосферы: истощение природных 

ресурсов, загрязнение, сокращение 

биологического разнообразия. Решение 

экологических проблем биосферы: 

рациональное использование ресурсов, 

охрана природы, всеобщее 

экологическое образование населения. 

 
Лабораторная работа № 6 

«Оценка качества окружающей среды» 

Выделять и характеризовать 

причины экологических 

проблем в биосфере.  

Прогнозировать последствия 

истощения природных 

ресурсов и сокращения 

биологического 

разнообразия. 

Обсуждать на конкретных 

примерах экологические 

проблемы своего региона и 

биосферы в целом. 

Аргументировать 

необходимость защиты 

окружающей среды, 

соблюдения правил 

отношения к живой и 

неживой природе. 

Выявлять и оценивать 

степень загрязнения 

помещений. 

Фиксировать результаты 

наблюдений и делать 

выводы. 

Соблюдать правила работы в 

кабинете, обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент 

Экскурсия в природу 

«Изучение и описание экосистемы своей 

местности» 

Описывать особенности 

экосистемы своей местности. 

Наблюдать за природными 

явлениями, фиксировать 

результаты, делать выводы.  

Соблюдать правила 

поведения в природе 

 Обобщение и систематизация знаний 

по теме «Закономерности 

взаимоотношений организмов и 

среды» 

 

Выявлять признаки 

приспособленности 

организмов к среде обитания. 

Объяснять роль круговорота 

веществ и превращения 

энергии в экосистемах.  

Характеризовать биосферу 

как глобальную экосистему. 

Анализировать и оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе. 

Находить в Интернете 

дополнительную 
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Содержание разделов 
примерной программы 

Основное содержание 

по темам рабочей программы 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающегося 

информацию о работе 

учѐных по сохранению 

редких и исчезающих видов 

животных и растений. 

 Итоговый контроль знаний курса 

биологии  

9 класса 

Систематизировать знания по 

темам раздела «Общие 

биологические 

закономерности».  

Применять основные виды 

учебной деятельности при 

формулировке ответов к 

итоговым заданиям 

 

Описание материально-технического  

обеспечения образовательного процесса: 

 

Печатные пособия: 

1. УМК программа по биологии авторы: И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О. А, Корнилова М.: Вентана-

граф, 2014. 

2. Биология. 5 класс (авт. И.Н. Пономарѐва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова). 
         3. Акимушкин И. Мир животных (млекопитающие или звери). М.: Мысль, 1999 

         4. Акимушкин И. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). М.: Мысль, 1999  

         5. Большой справочник. Биология. М.: Дрофа 1999  

         6. В.Я. Нагалевский Красная книга Краснодарского края. Краснодарское книжное издательство 1994 

         7. В.С.Кучменко, С.В.Суматохин Биология. Методические пособие. – М.: Вентана-Граф, 2005 

          8.  В.И. Голиков. Фауна Кубани. Краснодар. «Традиция», 2007 

 

Экранно-звуковые пособия: 

Диски:   

1. Биология: Растения, бактерии, грибы, лишайники.2005 г. Новый диск. 
2.  Ботаника 6-7 классы. Новый диск,2005. 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, электронный микроскоп,  колонки. 

 

Цифровые и образовательные ресурсы: 

 

http://bio.1september.ru –газета «Биология», приложение к «1 сентября» 

www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

  

Учебно–практические и учебно-лабораторное оборудование: 

 

Микро-лаборатории – 10 шт.  

Микроскопы - 16 шт .  

 

Натуральные объекты 

 

Гербарии 

Основные группы растений, сельскохозяйственные растения, растительные сообщества 

http://bio.1september.ru/
http://www.bio.nature.ru/
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Коллекции 

Голосеменные растения 

Семена и плоды 

Развитие насекомых с полным превращением. Шелкопряд тутовый 

Развитие животных с неполным превращением. Саранча  

Морское дно  

Раковины моллюсков 

Чучела позвоночных животных 

Рыба, голубь, сорока, крыса 

Скелеты позвоночных животных 

Костистая рыба, лягушка, голубь 

Комплекты микропрепаратов 

«Ботаника I», «Ботаника II», «Зоология», «Анатомия» 

Объѐмные модели 

Гидра 

Строение клеточной оболочки Строение корня Строение листа Стебель растения Цветок капусты 

Цветок картофеля Цветок пшеницы Цветок яблони 

Цветок подсолнечника Цветок тюльпана Цветок гороха 

Скелет конечностей лошади и овцы Ланцетник 

Строение мозга позвоночных (сравнительная) Гигиена зубов Череп человека 

Череп человека с раскрашенными костями Глаз 

Гортань в разрезе 

Желудок в разрезе 

Локтевой сустав (подвижная) 

Мозг в разрезе 

Нос в разрезе 

Почка в разрезе 

Сердце (лабораторная) 

Сердце в разрезе (демонстрационная) 

Структура ДНК (разборная) 

Ухо 

Часть позвоночника человека Скелет человека на подставке (170 см) Скелет человека на штативе (85 см) Торс 

человека разборный (42 см) 

 

Рельефные таблицы 

Археоптерикс 

Внутреннее строение брюхоногого моллюска Внутреннее строение дождевого червя Внутреннее строение жука 

Внутреннее строение рыбы Внутреннее строение лягушки Внутреннее строение ящерицы Внутреннее строение 

голубя Внутреннее строение собаки Ворсинка кишечника с сосудом Строение глаза 

Макро- и микростроение дольки печени Железы внутренней секреции Разрез кожи 

Печень. Висцеральная поверхность Пищеварительный тракт Фронтальный разрез почки человека Макро- и 

микростроение почки Сагиттальный разрез головы человека Строение лѐгких Строение спинного мозга Таз 

мужской и женский Ухо человека 

Магнитные модели-аппликации 

Наборы муляжей 

Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы Приборы 

Демонстрационные 

Для демонстрации водных свойств почвы Для демонстрации всасывания воды корнями растений Для обнаружения 

дыхательного газообмена у растений и животных 

Раздаточные 

Для сравнения содержания С02 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе, лупа ручная, лупа препаровальная, 

микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов Демонстрационные 

Набор химической посуды и принадлежностей по биологии для демонстрационных работ (КДОБУ), штатив 

лабораторный (ШЛб), доска для сушки посуды, столик подъѐмно поворотный с двумя плоскостями 

Лабораторные 

Набор препаровальных инструментов, набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных 

работ по биологии (НПБЛ), спиртовка лабораторная литая 

Печатные пособия  

Демонстрационные 

Комплекты таблиц «Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротникообразные и голосеменные 

растения», «Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений», «Зоология 1. Беспозвоночные», «Зоология 
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2. Позвоночные», «Человек и его здоровье 1. Уровни организации человеческого организма», «Человек и его 

здоровье 2. Регуляторные системы», портреты биологов 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии 

 

Система планируемых результатов: личностных, мета предметных и предметных — в соответствии с 

требованиями стандарта представляет комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных действий и опорным учебным 

материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

• ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, отражающие такие общие 

цели, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и 

развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся средствами предметов; 

• планируемые результаты освоения учебных и меж дисциплинарных программ, включающих примерные 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться», приводятся к каждому разделу учебной программы. 

 

 

РАЗДЕЛ 1 ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ 

 

Выпускник научится: 

• характеризовать особенности строения и процессом жизнедеятельности биологических объектов (клеток, 
организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми 

организмами, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать 

биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмом 
(приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, 
получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами; 
• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, 
укусах животных; работы с определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, до-

машних 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 живой природы (признание 
высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, оценивать еѐ и переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе. 
 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 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 наблюдения за со-

стоянием собственного организма, измерения, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению организма человека: 
приводить доказательства родства человека с млекопитающими животными, сравнивать 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 организме человека, 
получаемую из разных источников, последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первом помощи при простудных заболеваниях, ожогах, 
обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональном организации труда и отдыха; проведения наблюдем 

им 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; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, оформлять еѐ  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 здоровье человека. 

 

Раздел 3 Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать  и 
описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических 
закономерностей, свойственных живой природе, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в 
природе, получаемую из разных источников; 

• 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 экологических проблем. 

 

Рабочая программа по истории 
 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для учащихся 5-9 классов разработана на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по истории М. Просвещение, 

2011 г. Авторы: А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. Всеобщая история. Рабочие программы к 

предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко- Цюпы. 5-9 классы – пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение. 2011 г. и Данилов А.А.История России. Рабочие программы 

к предметной линии учебников А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной. 6-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.- М. : Просвещение. 2011 г. 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

Учебно-методический комплект 

Содержание раздела программы по истории Древнего мира последовательно отражено в учебнике «История 

Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. 

УМК по истории Древнего мира составляют: 

• Раздел рабочей программы «История Древнего мира». 

• Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М: 

Просвещение, 2010. 

• Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5кл.: В 2 вып. — М.: Просвещение, 2009. 

• Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: Просвещение, 2009. 

• Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. 

А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2010. 

• Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учебник для 5 кл. общеобразовательных учрежде-

ний/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. — М., 2008». 

РАЗДЕЛ II. ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Учебно-методический комплект 

Содержание Программы по истории средних веков последовательно детализируется в учебнике «История Средних 

веков» авторов Агибаловой Е. В., Донского Г. М. 

Освоение программы реализуется посредством УМК (учебно-методический комплект), электронных (CD) 

ресурсов и ресурсов интернет-сети. УМК по истории Средневековья составляют: 
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• Раздел рабочей программы по всеобщей истории: «История Средних веков»; 

• Агибалова Е. В. История Средних веков: учебник для 6 кл. / Е. В. Агибалова., Г. М. Донской / под ред. А. А. 

Сванидзе. — М.: Просвещение, 2009; 

• Крючкова Е. А. Рабочая тетрадь к учебнику Е. В. Агибаловой, Г. М. Донского «История Средних Веков»: 6 класс. 

— М.: Просвещение, 2009. 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты по истории 

Средневековья. 

РАЗДЕЛЫ III—IV. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

Учебно-методический комплект 

• Раздел рабочей программы по всеобщей истории «История Нового времени» для 7—8 классов. 

• ЮдовскаяА.Я. Всеобщая история: История Нового времени, 1500—1800: учеб. для 7 кл. / А. Я. Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

• Юдовская А. Я. Всеобщая история: История Нового времени, 1500—1800: рабочая тетрадь для 7 кл. / А. Я. 

Юдовская, Л. М. Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

• Юдовская А. Я. Книга для чтения по Новой истории, 1500—1800: пособие для 7 кл. / А. Я. Юдовская, Л. М. 

Ванюшкина. — М.: Просвещение, 2009. 

РАЗДЕЛ V. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

Учебно-методический комплект по Новейшей истории 

• Раздел рабочей программы по всеобщей истории «Новейшая история». 

• Сороко-Цюпа О. С. Новейшая история зарубежных стран, XX — начало XXI в.: учеб. для 9 кл. / О. С. Сороко-

Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. — М.: Просвещение, 2009. 

• Сороко-Цюпа А. О. Новейшая история зарубежных стран, XX—начало XXI в.: метод, рекомендации для 9 кл. / А. 

О. Сороко-Цюпа, О. Ю. Стрелова. — М.: Просвещение, 2009. 

• Сороко-Цюпа А. О. Рабочая тетрадь к учебнику «Новейшая история зарубежных стран, XX — начало XXI в.»: 9 

кл. / О. С. Сороко-Цюпа, А. О. Сороко-Цюпа. — М.: Просвещение, 2009. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ЛИНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКТОВ  

А. А. ДАНИЛОВА, Л. Г. КОСУЛИНОЙ «ИСТОРИЯ РОССИИ» 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времѐн до конца XVI века. 6 класс. 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времѐн до конца XVI века. Рабочая тетрадь. 6 класс. 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России с древнейших времѐн до конца XVI века. Поурочные разработки. 6 

класс. 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России: конец XVI— XVIII век. 7 класс. 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России: конец XVI— XVIII век. Рабочая тетрадь. 7 класс. 

История России. Электронное приложение к учебнику А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. CD. 7 класс. 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России: конец XVI— XVIII век. Поурочные разработки. 7 класс. 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. 8 класс. 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 ч. 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XIX век. Поурочные разработки. 8 класс. 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX — начало XXI в 9 кллсс 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX - начало XXI в. Рабочая тетрадь. 9 класс. В 2 ч. 

Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России. XX - начало XXI в. Поурочные разработки. 9 класс. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного общего образования формулируются в виде 

совокупности приоритетных для общества ценностных ориентации и качеств личности, проявляющихся как в 

учебном процессе, так и в широком социальном контексте.  

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Задачи изучения истории в основной школе:  

•  формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире; 

• овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших 

дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту 

и роли России во всемирно-историческом процессе; 



 

431 

 

 
•   воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому 

государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

•развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

• формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных 

общественных явлений, в общении с другими людьми в современном пол и культурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Характеристика содержания основного общего образования по истории. 

Отбор учебного материала для содержания рабочей программы по истории для основной школы 

осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 5—9 классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение 

дееспособности, получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Структура курса и последовательность предъявления материала. Рабочая программа учебного предмета 

«История» на ступени основного общего образования предусматривает изучение в 5—9 классах истории России и 

всеобщей истории с древности до наших дней. Во взаимосвязи с общим курсом отечественной истории 

рассматривается также региональная и локальная история. 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение на исторической 

карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, экологических, этнических, 

социальных, геополитических характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства, техники; 

изменение характера экономических отношений; 

•формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, религиозных и др.; 

динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, формы); 

•образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы смены власти; взаи-

моотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; основные вехи политической 

истории; 

• история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и светских учений и 

мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие духовной и художественной 

культуры; многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в 

мировую культуру; 

•развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, завоевания, преемственность); 

проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. Она предполагает ха-

рактеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, 

мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования определяется с учетом 

деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии категорий «знания», «отношения», 

«деятельность». 

Предусматривается как овладение ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность 

применять их для решения практических, в том числе новых задач. 

Приведенные положения составляют основу рабочую программы по учебному предмету «История» на ступени ос-

новного общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде 

двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая 

история». 

Курс «История России» сочетает историю государства, населяющих его народов, историю родного края. Данный 

курс дает представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется 

целостной и выразительной характеристике основных исторических эпох — от прослеживания хода наиболее 

значительных общественных процессов до описания поворотных, драматических событий и их участников. 

Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и 

неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории. 

При изучении истории России предполагается обращение учащихся к материалу по региональной истории, в 

котором представлен пласт исторического знания, богатый наглядной и яркой информацией и потому 

выразительный и интересный для школьников. Предполагается, что в рамках курса «История России» часть 

учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории (количество таких часов в 

конкретных темах является вариативным, поскольку определяется для отдельных регионов в связи с наиболее 

значимыми этапами их истории). Следует подчеркнуть, что в целом речь идет о многоуровневом рассмотрении 

истории государства и населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Это способствует решению 

приоритетных образовательных и воспитательных задач — развитию интереса школьников к прошлому и 
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настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, 

включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и 

воспитанию патриотизма, гражданственности. 

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших 

в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 

общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную 

роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает 

предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

Рабочая программа по истории на ступени основного общего образования является базовой по отбору и 

изложению исторического материала и в связи с этим характеризуется следующими особенностями. 

1. Значительное внимание уделено системности и сбалансированности содержания материала. Это выражается в 

обращении ко всем аспектам истории: экономике, социальной и политической истории, международным 

отношениям, истории культуры, повседневной жизни и др. Устанавливаются рамочные пропорции в соотношении 

отечественной и всеобщей истории. Большее время отводится на изучение истории России. Наряду с прочими 

основаниями при этом учитывается то обстоятельство, что именно по курсу отечественной истории проводятся 

выпускные школьные экзамены и вступительные экзамены в высшие учебные заведения. В соответствии с 

задачами изучения предмета на ступени основного общего образования в курсе отечественной истории расширен 

материал социокультурного характера, имеющий мировоззренческое значение, пробуждающий интерес к 

прошлому страны и ее народов. 

2. В рабочей программе по истории на ступени основного общего образования не предписывается следование ка-

кой-либо единственной исторической доктрине. Предполагается, что в школьных курсах может эффективно 

использоваться познавательный потенциал принятых в современной исторической науке антропологического, 

цивилизационного, культурологического подходов. В программе не используются принадлежащие к отдельным 

концепциям или идеологически окрашенные оценки, эпитеты. Минимален и перечень упоминаемых исторических 

личностей. В то же время предполагается, что в соответствии с содержательной линией «человек в истории» ход и 

следствия событий прошлого раскрываются в учебниках и на уроках через деяния и судьбы людей. 

3. Отбор содержания курсов «История России» и «Всеобщая история» осуществляется в соответствии с 

комплексом исторических и дидактических требований. Для основной школы речь идет о совокупности ключевых 

фактов и понятий отечественной и всеобщей истории, а также элементов методологических и оценочных знаний. 

При этом учитываются возрастные возможности и собственный социальный опыт учащихся 5—9 классов. 

Значительное место отводится материалу, служащему выработке у подростков младшего и среднего возраста 

эмоционально-ценностного отношения к событиям и людям, формированию гражданской позиции. 

4. Содержание разделов и тем излагается в базовой программе относительно кратко, в сжатых формулировках, что 

создает возможность дополнительного (вариативного) включения фактов, имен и т. д. в авторские программы и 

учебники. 

Место учебного предмета «История»  

в Базисном учебном (образовательном) плане. 
Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5—9 

классах в общем объеме 374 часа, в 5—8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе — 3 часа в неделю. 

Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего 

образования «История» раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно. При планировании учебного 

процесса преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной педагогической ситуации 

последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов, место включения регионального материала. В ряде 

случаев целесообразно объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории 

международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, отдельные вопросы истории 

культуры и др.). 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в 

значительной мере связана с тем, насколько он помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, 

миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как связаны 

прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего 

возраста основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, 

культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и характерных 

особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся широкие 

возможности самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом 

человечества. Разрастающееся информационное и коммуникативное пространство современного мира не отменяет 

эту функцию истории, но усиливает ее значение. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину 

социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим 

источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. 

Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения и развития, учебный предмет 

«История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как 

принцип познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или 
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иному времени, неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия 

человека и общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом 

возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-этических систем и 

т. д.  

Количество часов в соответствии с учебным планом. 

Место предмета «Всеобщая история» в учебном плане 

Школьный предмет «Всеобщая история» должен ввести учащегося основной школы в науку, т. е. 

познакомить его с общими понятиями, историческими и социологическими, объяснить ему элементы 

исторической жизни. Это сложная и ответственная задача, которую должен решить учитель в процессе учебного 

сотрудничества с учащимися. 

В соответствии с базисным учебным планом предмет «Всеобщая история» относится к учебным предметам, 

обязательным для изучения на ступени среднего (полного) общего образования. 

Базисный учебный план (БУП) для образовательных учреждений Российской Федерации в целом выделяет 

196 ч на изучение всеобщей истории в 5—9 классах основной школы; для обязательного изучения учебного 

предмета «История Древнего мира» в 5 классе — 68 ч (из расчѐта два учебных часа в неделю), в 6 классе — 32 ч и 

не менее 28 ч (1ч в неделю), в 7 классе — 32 ч и не менее 28 ч (1 ч в неделю), в 8 классе — 32 ч и не менее 28 ч (1 ч 

в неделю), в 9 классе — 32 ч и не менее 28 ч (1 ч в неделю). 

Предполагается, что усвоение учащимися курсов всеобщей истории в 5—9 классах станет 

основополагающим для понимания и осмысления курса «Истории России с древнейших времѐн» с 6 по 11 класс. 

В соответствии с БУП программа предполагает также обобщающие уроки по разделам, курсу (1 ч); 

повторению всего изученного за курс «История Древнего мира» — 2 ч. Однако с учѐтом реализации творческих, 

авторских подходов учителя, использования им инновационных форм учебной работы можно значительно 

сократить либо расширить предлагаемый в «Тематическом планировании» вариант распределения часов, 

например, за счѐт объединения двух параграфов, либо углубить изучение отдельной темы. 

МЕСТО КУРСА «История России»  

В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ (ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ) ПЛАНЕ 

Предмет «История России» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 6—9 классах в общем объѐме 194 ч. Из цих: 6 класс — 40 учебных часов; 7 класс — 42 учебных часа; 8 

класс — 44 учебных часа; 9 класс — 68 учебных часов. 

В 6—8 классах на изучение истории отводится 2 ч в неделю, в 9 классе — 2 (3) ч в неделю (дополнительный час 

может быть взят из резерва). Курс «История России» рекомендуется изучать параллельно с курсом «Всеобщая 

история». 

В программе предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, которые способствуют 

активизации учебной работы школьников, формированию у них целостных исторических представлений, 

установлению преемственности в изучении всеобщей и отечественной истории. 

Основное содержание 

БЛОК 1. ИСТОРИЯ РОССИИ 

Раздел I. Древняя и средневековая Русь 

(не менее 40 ч) 

Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. Факторы самобытности 

российской истории. История региона — часть истории России. Источники по российской истории. 

Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека на территории России. Условия 

жизни, занятия, социальная организация земледельческих и кочевых племен. Верования древних людей. Древние 

государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. Межэтнические контакты и взаимодействия. 

Древняя Русь в VIII — первой половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования, обще-

ственное устройство. Взаимоотношения с соседними народами и государствами. 

Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. Новгород и Киев — центры 

древнерусской государственности. Формирование княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские 

князья, их внутренняя и внешняя политика. Крещение Руси: причины и значение. Владимир Святославич. 

Христианство и язычество. 

^ Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое 

население. Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и 

Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, 

поучение, хождение). Деревянное и каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоев населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие са-

мостоятельные центры Руси, особенности их географического, социально-политического и культурного развития. 

Идея единства русских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и Западом. Монгольские завоевания в Азии 

и на европейских рубежах. Сражение на Калке. Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая 

оборона русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь 
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и страны Центральной Европы. Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; 

отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских земель 

против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство (храмы, города-крепости) в русских 

землях. Развитие местных художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения русских земель. Москва и Тверь: 

борьба за великое княжение. Возвышение Москвы. Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. 

Дмитрий Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, ее значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная 

война второй четверти XV в., ее итоги. Образование русской, украинской и белорусской народностей. 

Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Иван III. Образование 

единого Русского государства и его значение. Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система землевладения. Структура русского 

средневекового общества. Положение крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

феодально-крепостнической системы. 

Религия и церковь в средневековой Руси. Роль православной церкви в собирании русских земель, укреплении 

великокняжеской власти, развитии культуры. Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — 

Третий Рим». 

Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской культуры. Летописание. Важнейшие па-

мятники литературы (памятники куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 

(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). 

Московское государство в XVI в. Социально-экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. 

Реформы 1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. Расширение территории государства, его 

многонациональный характер. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной Сибири. 

Ливонская война, ее итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. Просвещение. Книгопечатание (И. 

Федоров). Публицистика. Исторические повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, 

обычаи. «Домострой». 

Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозван-

цы. Восстание под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против интервентов. 

Патриотический подъем народа. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. Ополчение К. 

Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии Романовых. 

Раздел II. Россия в Новое время (не менее 86 ч)  

Хронология и сущность нового этапа российской истории. Россия в XVII в. Правление первых Романовых. 

Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление сословного строя. Права и обязанности 

основных сословий. Окончательное закрепощение крестьян. 

Экономические последствия Смуты. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных отношений, раз-

витие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало формирования 

всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под 

предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь 

Посполитая. Смоленская война. Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с 

Крымским ханством и Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского характера культуры. Образование. 

Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и 

гражданское зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи различных сословий 

(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимое м. и предпосылки преобразований. Начало царствования Петра 

I. Азовские походы. Великое посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного 

управления (учреждение Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. Аристократическая оппозиция 

реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. Подушная подать. 
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Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные 

выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети школ и специальных учебных заведе-

ний. Открытие Академии наук. Развитие техники; А. Нартов. Литература и искусство. Архитектура и 

изобразительное искусство (Д. Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Расширение привилегий дворянства. Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). 

Российская империя в 1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещенного абсолютизма: основные 

направления, мероприятия, значение. Развитие промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост 

помещичьего землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. Пугачева и его 

значение. Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век российского дворянства. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие общественной мысли. 

Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Россия в европейской и мировой политике во второй половине XVIII в. Русско-турецкие войны и их итоги. Присо-

единение Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потемкин. Георгиевский трактат. Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Действия вооруженных сил России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. 

Суворов, Ф. Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение. Становление отечественной науки; М. В. 

Ломоносов. Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). Историческая наука (В. Н. 

Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели (И. И Ползунов, И. П. Кули-бин). Литература: основные 

направления, жанры, писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. 

Волков). Культура и быт народов Российской империи. 

Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социально-экономическое развитие. 

Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию 

системы образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания 

либеральных реформ. 

Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления внешней политики. Участие 

России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России 

Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. Патриотический подъем народа. 

Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное 

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. Роль России в европейской 

политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные итоги внутренней политики Алек-

сандра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. 

Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения 

декабристов. 

Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственно-

го аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория официальной народности (С. С. 

Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. 

Хомяком. Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Coловьев, Т.Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинским) Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. Крымская война 

1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. 

Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. Имамат; 

движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. 

Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети школ и 

университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 
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художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной 

музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, романтизм, 

реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили 

(русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в 

мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и 

предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и 

проекты переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 

1861 г. Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия 

реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права. 

Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, радикальные течения 

общественной мысли. Народническое движение: идеология (М.А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), 

организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение российской социал-демократии. 

Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881 —1890-е гг. Начало царствования Александра III. Изменения в сферах 

государственного управления, образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. 

Витте). Разработка рабочего законодательства. Национальная политика. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая война 1877—1878 

гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем 

Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую науку и технику 

(А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание литературы 

(Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание 

его роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и 

достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой 

культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь 

деревни. 

Раздел III. Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

(не менее 68 ч) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX - начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного раз-

вития. Роль государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 

населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно-

охранительная политика. Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их 

реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Воздействие войны 

на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение социалистических ор-

ганизаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов). 

Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные события. Реформа 

политической системы. Становление российского парламентаризма. Формирование либеральных и 

консервативных политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. 

Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия, итоги и 

значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски 

общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. 

Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. 

Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 
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Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. Формирование двух 

военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: 

основные события, их влияние на общий ход войны. Человек на фронте ив тылу. Отношение к войне в обществе. 

Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к Октябрю. Причины революции. Падение 

самодержавия. Временное правительство и советы. Основные политические партии, их лидеры. Альтернативы 

развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление генерала Корнилова. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти в октябре 1917 г. 

Становление советской власти. Первые декреты. Создание советской государственности. В. И. Ленин. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. 

Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на капитал», политика военного 

коммунизма. Гражданская война в России: предпосылки, участники, основные этапы вооруженной борьбы. Белые 

и красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918— 1920 гг. Белый и красный террор. 

Положение населения в годы войны. «Зеленые». Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины 

победы большевиков. 

Экономический и политический кризис в конце 1920 — начале 1921 г. Массовые выступления против политики 

власти (крестьянские восстания, мятеж в Кронштадте). Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922—1941 гг. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 

практические решения. Национальная политика советской власти. 

Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и 

государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Советская модель модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и 

следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного 

аппарата, контроль над обществом. Культ вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 

Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных групп. Повседневная 

жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация негра-

мотности, создание системы народного образования. Развитие советской науки. Утверждение метода 

социалистического реализма в литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль над 

духовной жизнью общества. Политика власти в отношении религии и церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики советского государства в 1920—1930-е гг. Укрепление позиций страны 

на международной арене. Участие СССР в деятельности Лиги Намин. Попытки создания системы коллективной 

безопасности. Дальневосточная политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. Советско-германские 

договоры 1939 г., их характер и последствия. Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939     начале 1941 

г. Война с Финляндией и ее итоги. 

Великая Отечественная война 1941 —1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие сражения Великой Отечественной 

войны 1941 — 1945 гг. Советский тыл в годы войны. Оккупационный режим на занятых германскими войсками 

территориях. Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, труженики тыла). Наука и 

культура в годы войны. Роль СССР в создании и деятельности антигитлеровской коалиции. Изгнание захватчиков 

с советской земли, освобождение народов Европы. Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. 

Завершение Великой Отечественной войны. Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. Советские полководцы (Г. К. Жуков, 

К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941 

— 1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. Возрождение и развитие промышлен-

ности. Положение в сельском хозяйстве. Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. 

Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940-х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Формирование двух военно-политических блоков. Начало «холодной войны». Политика укрепления 

социалистического лагеря. 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть Сталина и борьба за власть. XX 

съезд КПСС и его значение. Начало реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления 

реформирования советской экономики и его результаты. Социальная политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного сосуществования государств с различным 

общественным строем). Карибский кризис, его преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. 

Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая революция в СССР, открытия в науке и 

технике (М. В. Келдыш, ИВ. Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. 
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Гагарин). Новые тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х гг. 

Театр, его общественное звучание. Власть и творческая интеллигенция. 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. СССР в середине 

1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая 

реформа 1965 г.: задачи и результаты. Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. 

Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 

Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего и высшего образования. Усиление 

идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия 

художественной культуры. Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Установление военно-

стратегического паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности в 

отношениях Восток-Запад. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с 

социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. Завершение периода разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991). Предпосылки изменения государственного курса в середине 1980-х гг. 

М. С. Горбачев. Реформа политической системы. Возрождение российской многопартийности. Демократизация и 

гласность. Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь людей в городе и селе. Изменения в 

культуре и общественном сознании. Возрастание роли средств массовой информации. Власть и церковь в годы 

перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его воздействие на международный 

климат. Снижение угрозы мировой ядерной войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических 

режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и последствия осуществления курса нового 

политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий в СССР. Образование новых 

политических партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. Распад СССР. Образование СНГ. 

Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гт. XX — начале XXI в. Вступление России в новый этап истории. Формирование 

суверенной российской государственности. Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 

1993 г. Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к 

рыночной экономике. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и 

регионами. Военно-политический кризис в Чеченской Республике-Геополитическое положение и внешняя 

политика России в 1990-е гг. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 г. Отношения со странами СНГ и Балтии. 

Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 

Российская Федерация в 2000—2008 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские выборы 2000 г. Деятельность 

Президента России В. В. Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение 

целостности России, укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. 

Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике государственного регулирования рыночного 

хозяйства. Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 

общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение информационных технологий в различных 

сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в международном 

контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской православной церкви с Русской зарубежной 

церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. Общественно-политическое развитие страны на 

современном этапе. Государственная политика в условиях экономического кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление международного престижа России. 

Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

БЛОК 2. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ Раздел I. История Древнего мира (не менее 68 ч) 

Что изучает история. Историческая хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. Источники 

исторических знаний. Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. Условия жизни и занятия первобытных 

людей. Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и 

скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. Появление ремесел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира.  

Древний Восток 

Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. Города-государства. Мифы и сказания. 

Письменность. Древний Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, легендарные 

памятники города Вавилона. 
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Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление государством (фараон, чиновники). 

Религиозные верования египтян. Жрецы. Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, занятия жителей. Развитие ремесел и 

торговли. Финикийский алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель империи. Персидская держава: военные 

походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-государства. Общественное устройство, 

Варны. Религиозные верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. Создание объединенного государства. 

Империи Цинь и Хань. Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. Религиозно-философские учения (конфуцианство). 

Научные знания и изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства на Крите. Государства ахейской 

Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о 

богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. Развитие земледелия и ремесла. 

Великая греческая колонизация. Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: 

основные группы населения, политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, крупнейшие сражения, герои. Причины 

победы греков. Афинская демократия при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопонесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие паук   Греческая философия. Школа и образование. Литература. Архитектуре 

И скульптура. Быт и досуг древних греков. Театр. ( портивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держана Александра Македонского и ее распад. Эллинистические 

государства Востока. Культура эллинистического мира 

Древний Рим 

Население Древней Италии: условия жизни и занятия; Этруски. Легенды об основании Рима. Рим эпохи царей. 

Римская республика. Патриции и плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий Цезарь. Установление императорской власти; 

Октавиан Август. Римская империя: территория, управление. Возникновение и распространение христианства. 

Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. 

Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. 

Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

Раздел II. История Средних веков (не менее 28 ч) 

Средние века: понятие и хронологические рамки. Раннее Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное устройство. Законы франков; 

«Салическая правда». Держава Каролингов: этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Складывание феодальных отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские 

правители и папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские императоры; Юстиниан. 

Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя политика Византии: отношения с соседями, 

вторжения славян и арабов. Культура Византии. Арабы в VI—XI вв.: расселение, занятия. Возникновение и 

распространение ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура. 

Зрелое Средневековье 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное землевладение. Феодальная иерархия. 

Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии. Городское управление. 

Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 
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Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие. Отношения светской власти и 

церкви. Крестовые походы: цели, участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины 

возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—XV вв. Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. 

д'Арк. Германские государства в XII—XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на 

Пиренейском полуострове. Итальянские республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII— XV вв. Экспансия турок-османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный характер культуры. Средневековый эпос. 

Рыцарская литература. Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной 

культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов, управление империей, 

положение покоренных народов. Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные, 

борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман. Делийский султанат. Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные искусства и 

ремесла. 

Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования населения. Культура. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Раздел III. Новая история (не менее 50 ч) 

Новое время: понятие и хронологические рамки. Европа в конце XV — начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. Политические, экономические и культур-

ные последствия географических открытий. Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие 

европейских стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного производства. 

Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — начале XVII в.: внутреннее развитие и 

внешняя политика. Образование национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в Германии. Распространение 

протестантизма в Европе. Борьба католической церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между европейскими державами. 

Османская экспансия. Тридцатилетняя война; Вестфальский мир. 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—XVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. Итоги и значение революции. 

Экономическое и социальное развитие Европы в XVII—XVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый порядок» и новые веяния. Век 

Просвещения: развитие естественных наук, французские просветители XVIII в. Война североамериканских 

колоний за независимость. Образование Соединенных Штатов Америки; «отцы-основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные этапы революции. Политические 

течения и деятели революции. Программные и государственные документы. Революционные войны. Итоги и 

значение революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в естествознании, возникновение новой картины 

мира; выдающиеся ученые и изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир человека в 

литературе раннего Нового времени. Стили художественной культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 

Становление театра.  

Международные отношения середины XVII—XVIII в. Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. 

Разделы Речи Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 

Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих Моголов, начало проникновения англичан, 

британские завоевания. Империя Цин в Китае. Образование централизованного государства и установление 

сѐгуната Току-гава в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. 

Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные 

движения, реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в. 
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Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, 

расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя 

политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, 

Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. 

Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, социальные отношения, политическая 

жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861 — 1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в 

Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее 

движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководи-гели социалистического 

движения. 

Страны Азии в XIX в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих 

Моголов, установление британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, 

«закрытие» страны, опиумные войны, движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сѐгуната 

Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против 

колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация 

культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, 

реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные 

захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Раздел IV. Новейшая история. XX — начало XXI в. 

(не менее 34 ч) 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. 

Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд 

Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения и проблемы 

модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых 

десятилетий XX в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители 

освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918) 

Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой мировой войны. Западный и 

Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в Европе. Парижская мирная конференция. 

Создание Лиги Наций. Урегулирование на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская 

система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в Германии: причины, участники, итоги. 

Раскол социал-демократического движения. Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в 

начале 1920-х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от процветания к кризису 1929—1933 гг. Опыт 

социальных компромиссов: первые лейбористские правительства в Великобритании. Великая депрессия. «Новый 

курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах Центральной и Восточной Европы. 

Приход нацистов к власти в Германии; А. Гитлер. Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к власти правительства Народного фронта 

в Испании. Гражданская война 1936—1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль Ататюрк. Революция 1920-х гг. в Китае. 

Движение народов Индии против колониального гнета; М. К. Ганди. 
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Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. и духовная культура. Отход от 

традиций классического искусства. Модернизм. Авангардизм. Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. 

Тоталитаризм и культура. Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и ее деятельность в 1920-е гг. Обострение междуна-

родных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин—Рим—Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика 

невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945) 

Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные участники войны. Установление «нового 

порядка» на оккупированных территориях; геноцид, Холо-кост. Движение Сопротивления, его руководители и 

герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные события войны в Европе, на Тихом океане, в 

Северной Африке. Конференции руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. 

Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. Отношения между державами-

победительницами. Формирование биполярного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно-техническая революция второй 

половины XX в. Переход от индустриального общества к постиндустриальному, информационному обществу. 

Эволюция социальной структуры общества. 

Соединенные Штаты Америки во второй половине XX — начале XXI в. Путь к лидерству. Политическое развитие: 

демократы и республиканцы у власти, президенты США. Социальные движения, борьба против расовой 

дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Экономическое развитие, «государство 

благосостояния». Внутренняя и внешняя политика консерваторов и социалистов. Политические лидеры. 

Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление демократических режимов в 1970-е гг. в 

Португалии, Испании, Греции. Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Революции середины 1940-х гг. 

Социалистический эксперимент: достижения и противоречия. События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение 

коммунистических режимов. Политические и экономические преобразования 1990-х гг. Социальные отношения. 

Внешнеполитические позиции восточноевропейских государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от поражения к лидерству; научно-

технический прогресс и традиции; внешняя политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение 

колониальной системы во второй половине XX в.: этапы, основные движущие силы и лидеры освободительной 

борьбы. Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые индустриальные страны», страны 

Юго-Западной Азии и Северной Африки). Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX — начале XXI в. Экономические отношения 

(неравномерность развития стран региона, проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и 

диктатура. Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических противоречий. Роль лидеров 

и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый виток научно-технического 

прогресса. Информационная революция. Развитие средств коммуникации и массовой информации. Изменения в 

образе жизни людей. Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй половины XX — начала 

XXI в. Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой культуре. 

Международные отношения во второй половине XX — начале XXI в. Расстановка сил в Европе и мире в первые 

послевоенные годы. «Холодная война», гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за мир и 

разоружение. Хельсинкский процесс. Новое политическое мышление в международных отношениях. Изменение 

ситуации в Европе и мире в конце 1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, ее роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные проблемы человечества. Мировое 

сообщество в начале XXI в. 

Требования к результатам обучения и освоения  

содержания курса по истории 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у учащихся широкого 

круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и 

качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 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; 
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•понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

•способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

•способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение. Юсе, презентация, реферат и др.); 

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необхо-

димой основой для миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

• 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. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет 

определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее содержательных 

(объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в 

основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
• указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории; 

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: •читать историческую карту с опорой на легенду; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 

изобразительных и др.); 

•сравнивать данные разных источников, выявлять их 

сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

•рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 

•характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

•на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов 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; 

• называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

• раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

• сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

•излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

• приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

•определять и объяснять (аргументировать) свое 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 и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной 

жизни как основу диалога в пол и культурной среде; 

• способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных 

и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Система оценки планируемых результатов: текущие оценки, оценка проектной деятельности, портфолио. 

Учебно-методический комплект 
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Содержание раздела программы по истории Древнего мира последовательно отражено в учебнике «История 

Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. 

УМК по истории Древнего мира составляют: 

• Раздел рабочей программы «История Древнего мира». 

• Учебник «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М: 

Просвещение, 2010. 

• Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. 5кл.: В 2 вып. — М.: Просвещение, 2009. 

• Годер Г. И. Методическое пособие по истории Древнего мира: 5 кл. — М.: Просвещение, 2009. 

• Максимов Ю. И. Тесты по истории Древнего мира. К учебнику «История Древнего мира» для 5 класса авторов А. 

А. Вигасина, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкой. — М., 2010. 

• Электронное приложение к учебнику «История Древнего мира: учебник для 5 кл. общеобразовательных учрежде-

ний/А. А. Вигасин, Г. И. Годер, И. С. Свенцицкая. — М., 2008». 

Настенные исторические карты 

1. Древние государства мира. 

2. Рост территории государств в древности. 

3. Древний Восток. Египет и Передняя Азия. 

4. Древний Восток. Индия и Китай (III тыс. до н. э. — III в. н. э.). 

5. Древняя Греция (до середины VB. ДО Н. Э.). 

6. Древняя Греция (VB. ДО Н. Э.). 

7. Завоевания Александра Македонского в IV в. до н. э. 

8. Древняя Италия. 

9. Рост Римского государства в период республики и империи. 

10. Рост Римского государства в III в. до н. э. — II в. н. э. П. Римская республика в III—I вв. до н. э. 

12. Римская империя в I—III вв. н. э. 

13. Римская империя в IV—VBB. Падение Западной Римской империи. 

Список образовательных цифровых и интернет-ресурсов 

по истории Древнего мира 

Интернет -ресурсы 

1. Презентации по истории Древнего мира на образовательном ресурсе «Архив учебных программ и презентаций»: 

http: //www.rusedu.ru/subcat 32.html 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Древний Египет, Китай, Индия, Персия, Древняя 

Греция. 

2. Презентации по истории Древнего мира на сайте «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: 

http://school-collection.edu.ru/ 

На сайте можно найти информацию по следующим темам: Возникновение христианства; Гражданские войны в 

Риме. Юлий Цезарь; Жители Древнего Рима; Завоевание Римом Италии. 

3. Прочие ресурсы по истории Древнего мира по различным темам: 

• История Древнего Египта: 

http: //maat.org.ru/about/lectures.shtml http: //www, kemet. ru 

• Электронная библиотека исторических источников от вавилонских глиняных табличек до Библии с 

комментариями «Древняя история мира»: 

http: //www, earth-history, com/ 

• Мировая художественная культура. Древний мир: от первобытности до Рима: 

http://www.mhk.spb.ru/ 

• Античная мифология: 

http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm 

• Античное христианство: http://www.verigi.ru/?book= 13 http://www.verigi.ru/?book=94 

http://www.verigi.ru/?book=71 

Электронные ресурсы 

• Атлас Древнего мира. — М.: Новый ДИСК. 

• Шевченко Н. И. Интерактивный справочник. Всемирная история в датах. Древний мир и Средние века. — М.: 

Новый 

Список литературы для учителя 

Основная литература 

1. Агбунов М. В. Античные мифы и легенды: мифологический словарь / М. В. Агбунов. — М., 1994. 

2. Бойс М. Зороастрийцы: Верования и обычаи / М. Бойс. — СПб., 1994. 

3. Гуляев В. И. Шумер. Вавилон. Ассирия / В. И. Гуляев. — М., 2005. 

4. Ботвинник М. Н. Жизнеописания знаменитых греков и римлян. Римляне / М. Н. Ботвинник, М. Б. Рабинович, Г. 

А. Стра-тановский. — М., 2008. 

5. История Востока. В 6 т. Т. 1. Восток в древности / под ред. Р. Б. Рыбакова. — М., 2002. 

6. История Древней Греции: учеб. / под ред. В. И. Авдиева, А. Г. Бокщанина, Н. Н. Пикуса. — М., 1972. 

7. Никольский В. К. Детство человечества / В. К. Никольский. — Ленинград, 1939. 

8. Немировский А. И. История Древнего мира: Античность /А. И. Немировский. — М., 2000. — Ч. 1—2. 

http://www.rusedu.ru/subcat
http://school-collection.edu.ru/
http://www.mhk.spb.ru/
http://mythology.sgu.ru/mythology/ant/index.htm
http://www.verigi.ru/?book=
http://www.verigi.ru/?book=94
http://www.verigi.ru/?book=94
http://www.verigi.ru/?book=71
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9. МерриХ. Наследие Сириуса. Разгадка тайн Древнего Египта / Пер. с англ. /X. Мерри. — М., 1998. 

10. Целар К. Архитектура страны фараонов / К. Целар; пер. с венг. — М., 1990. 

Тематическая литература 

1. Гаспаров М. Л. Занимательная Греция / М. Л. Гаспаров. — М., 1998. 

2. Геродот. История / Геродот. — М., 1993. 

3. Древняя Греция: кн. для чтения / под ред. С. Л. Утченко. — М., 1974. 

4. Знаменитые греки и римляне. — СПб., 1993. 

5. История женщин на Западе. В 5 т. Т. 1. От древних богинь до христианских святых / Под общ. ред. Ж. Дюби, М. 

Перро. — СПб., 2005. 

6. Карсавин Л. П. История европейской культуры: Римская империя, христианство и варвары/Л. П. Карсавин. — 

СПб., 2003. 

7. Колобова К. М. Как жили древние греки / К. М. Колобова, Е. Л. Озерецкая. — М., 1959. 

8. Микель П. Древняя Греция / П. Микель. — М., 1999. 

9. Мифы Древней Греции. — М., 2001. 

10. НизолмД. Древняя Греция: энциклопедия для детей/Д. Низолм. - М., 2001. 

11. Пич С. Греки/С. Пич, Э. Миллард. — М., 1994. 

12. Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя / И. С. Свенцицкая. — М., 2003. 

13. Сергеенко М. Е. Жизнь в Древнем Риме / М. Е. Сер-геенко. - СПб., 2000. 

14. Сидорина Н. К Древняя Греция и Рим / Н. К. Сидо-рина. - М., 2001. 

15. Уколова В. И. Книга для чтения по истории Древнего мира / В. И. Уколова, Л. П. Маринович. — М., 2004. 

16. Циркин Ю. Б. Гражданские войны в Риме: Побеждѐнные / Ю. Б. Циркин. - СПб., 2006. 

17. Чеканова Н. В. Римская диктатура последнего века республики / Н. В. Чеканова. — СПб., 2005. 

18. ШайдДж. Религия римлян/Дж. Шайд. — М., 2006. 

19. Элиаде М. История веры и религиозных идей / М. Элиа-де. - М., 2002. 

20. Ярхо В. Н. Семь дней в афинском театре Диониса / В. Н. Ярхо. - М., 2004 

 

Рабочая программа по обществознанию 
Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа основного общего образования по обществознанию составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программы по 

обществознанию М. Просвещение, 2011 г., Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы.– пособие для учителей общеобразовательных учреждений.- М. : 

Просвещение. 2011 г. 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания 

о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных наук 

(социология, экономическая теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 

также на знании 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 явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку 

учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия 

содержания курса по общество-знанию на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями 

учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы средствами учебного 

предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным в 

Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе еѐ социализации — в подростковом возрасте, 

повышению уровня еѐ духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 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 мотивации к высокопроизводительной, наукоѐмкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нѐм 

и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового возраста; освоению учащимися 

тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 
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общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и правового государства; 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 

позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для 

осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному 

самоопределению школьников. 

Структура курса и последовательность предъявления материала.  

В школьном курсе по обществознанию нет принципа «неодолимой силы», такого, как принцип хронологии 

в истории, который диктовал бы лишь одну последовательность построения курса. Образовательно-

воспитательные цели данного учебного предмета могут быть достигнуты с использованием различных моделей 

построения содержания курса для основной школы. 

Последовательность, предложенная в примерной программе по обществознанию для основной школы, 

обусловлена, помимо учѐта общих принципов отбора содержания и логики его развѐртывания, также 

особенностями построения учебного содержания курса на этом этапе обучения. При распределении тем примерной 

программы по обществознанию в основной школе следует иметь в виду, что каждый класс рассматривается как 

относительно самостоятельная ступень в подготовке учеников и в то же время как звено в развѐртывании 

целостной и относительно завершѐнной, т. е. охватывающей все основные элементы, социальной картины мира. 

Начинать изучение содержания примерной программы по обществознанию как самостоятельного 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 нравственным основам межличностных отношений. Данная тематика доминирует в 5 

классе. 

Следующая логическая ступень — формирование у учащихся первичных представлений об обществе как о 

динамически развивающейся целостности. Важнейшей частью этой картины выступают элементарные знания об 

обществе на примере российского: о его устройстве, конституционных основах, об особенностях развития в начале 

XXI в. Изучение данной 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 моральные 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 сводиться к простому ознакомлению учеников с набором основных социальных норм, правил 

различного характера и механизмом их действий, она предполагает воспитание уважения кко всем данным 

явлениям. Важно подвести учащихся к выводу о необходимости руководствоваться установленными нормами и 

правилами, проанализировать с ними типичные модели этических и правовых ситуаций, рассмотреть социально 

приемлемые способы поведения в них, дать опыт оценки собственного поведения и поступков других людей с 

нравственно-правовых позиций. 

Более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества: экономики, политики, социальных 

отношений, культуры — происходит  

в8—9 классах, когда элементы теоретических знаний сочетаются с рассмотрением реальных явлений и процессов, 

присущих российскому обществу и глобальному миру на современном этапе развития. Знания и представления, 

формируемые на данной ступени изучения содержания курса по обществознанию, должны способствовать 

освоению старшими подростками на информационном и практическом уровнях основных социальных ролей в 

пределах их дееспособности, а также подвести выпускников основной школы к лучшему пониманию возросших 

возможностей, перспектив, международной роли Отечества. 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо 

опираться на знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. 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 обществознания или опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка 

учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов 

знания и представления о мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в 

выработку универсальных учебных действий. 
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Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе должно осуществляться во взаимосвязи 

с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских общественных организаций, 

реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой работы выступает формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного предмета 

предполагает использование разнообразных средств и методов обучения. На первой ступени основной школы, 

когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое 

значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, 

связи обобщѐнных знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, с собственными 

наблюдениями детей и с их уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами и с 

предубеждениями) о социальной жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся 5— 9 классов 

готовности к правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций 

норм морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

На старшей ступени основной школы расширяется круг источников социальной информации: помимо 

учебного содержания курса по обществознанию, собственного социального опыта, шире привлекаются материалы 

электронных и печатных СМИ, научно-популярная и публицистическая литература. Организуется также изучение 

небольших фрагментов педагогически не адаптированных текстов, начинается использование элементов 

проектных методик. 

Особого внимания требует использование в учебном процессе компьютерных технологий. Учителю важно 

хорошо представлять себе их образовательные возможности и в то же время отчѐтливо осознавать границы их 

применения, уметь органически сочетать эти технологии с традиционными методиками. 

Примерная программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам основной 

школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной 

деятельности. 

Необходимым условием успешности изучения данного предмета выступает определѐнная оснащѐнность 

учебной деятельности источниками и учебно-познавательными средствами. В учебном кабинете обществознания 

целесообразно иметь тексты Конституции Российской Федерации, важнейших законодательных актов; 

тематические таблицы и другие средства наглядности. При работе с использованием новых информационных 

технологий могут быть привлечены материалы Интернета, а также созданные для основной школы цифровые 

образовательные ресурсы. 

Место учебного предмета в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени на пять лет 

обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 1 час. При этом на 

долю инвариантной части предмета отводится 75% учебного времени. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 (Роль и возможности школьного обществознания) 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. 

Поэтому социализация личности, т. е. еѐ интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и 

юношеские годы, расценивается как одна из ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое 

образование выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках обществознания 

школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его 

различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и 

общества, типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях. 

Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в развитие еѐ социально 

значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные 

представления об отношениях между гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя 

в гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, модели гражданского поведения, 

одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в 

Конституции Российской Федерации; опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в 

частной и публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Всѐ это позволяет формировать 

компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном обществе 

нравственного воспитания подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, 

внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным объектом изучения. Избежать опасного 

в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в предмете установка на постоянное 

обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности 

молодѐжи, включающей наряду со знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них — 

способность ориентироваться в постоянно нарастающем потоке информации, получать из него необходимую 

информацию, использовать базовые операции для еѐ обработки; умение применять полученные знания для 

решения не только учебных задач, но и реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в 

дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни. 
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Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания 

курса по общество-знанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и 

государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в 

благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей 

ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждѐнности в важности для общества семьи и 

семейных традиций; на осознании своей ответственности за судьбу страны перед нынешним и грядущим 

поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 

и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и 

модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• 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 использованием проектной 

деятельности на уроках и в доступной социальной практике, направленном на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного 

типа; 

5) 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; 

6) подкрепление изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения других людей, в том 

числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни 

этических и правовых норм, экологических требований;  

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, аргументирование 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 об областях общественной 

жизни, о механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание отдельных научных понятий, отражающие наиболее важные социальные объекты, умение с этих 

позиций оценивать явления социальной действительности; 

• 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; адекватно еѐ воспринимать, 

применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей 

(анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 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; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих 

регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований 

трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность 

несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
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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 другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки социальной информации, необходимой для 

изучения курса; 

• 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, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приѐмами и способами преодоления конфликтов. 

 

 

Содержание курса 

СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ЛИЧНОСТИ (27 ч) 

I. Человек в социальном измерении (18 ч) 

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. Безопасность жизни. 

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями. 

Как человек познаѐт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные «параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. Отношения в семье и со 

сверстниками. 

Тендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

Гражданско-правовая сторона социального положения личности в обществе. Юные граждане России: какие права 

человек получает от рождения. 

II. Ближайшее социальное окружение (9 ч) 

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. Межличностные отношения. Общение. Стили общения. Межличностные конфликты. 

СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО (27 ч) 

III. Общество — большой «дом» человечества (12 ч) 

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. Основные типы обществ. 

Общественный прогресс и регресс. 

Общество и природа. Влияние природных факторов на общественное развитие. Воздействие хозяйственной 

деятельности людей на природу. 

Различные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. 

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика и производство. 

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. Социальные общности и группы. 

Государственная власть, еѐ роль в управлении общественной жизнью. 

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: создание, сохранение, 

распространение, усвоение. 

IV. Общество, в котором мы живѐм (15 ч) 

Ускорение общественного развития. Усиление взаимосвязей и взаимозависимостей стран и народов. 

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном глобальном мире: как спасти 

природу. 

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 нашей страны, 

многонациональный состав еѐ населения. Что значит сегодня быть гражданином Отечества. 

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как их сохранить и 

приумножить. Место России среди других государств мира. 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ (27 ч) 

V. Регулирование поведения людей в обществе (18 ч) 

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные нравы, традиции и обычаи. 

Общественное сознание и ценности. Уважение социального многообразия. Гражданственность и патриотизм. 
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Мораль, еѐ основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. Моральные 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 Российской Федерации о 

правах и свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, политические права и свободы 

российских граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. Обязанность бережно 

относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

VI. Основы российского законодательства (9 ч) 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. Судебное разбирательство. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся 

без родителей. 

Трудовые правоотношения. Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. Особенности 

положения несовершеннолетних в трудовых правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (27 ч) 

VII. Мир экономики (12 ч) 

Экономика и еѐ роль в жизни общества. Товары и услуги, экономические ресурсы и потребности. Цикличность 

экономического развития. 

Современное производство. Новые технологии и их возможности. Факторы производства. Предприятия и их 

современные формы. 

Типы экономических систем. Собственность. 

Рыночное регулирование экономики: возможности и границы. Виды рынков. Спрос и предложение. 

Деньги и их функции. Инфляция. Роль банков в экономике. 

Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Налоги. 

Занятость и безработица: работники каких профессий востребованы на рынке труда в начале XXI в. Причины 

безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. 

Особенности экономического развития России. 

VIII. Человек в экономических отношениях (6 ч) 

Основные участники экономики — производители и потребители. Роль человеческого фактора в развитии 

экономики. 

Труд в современной экономике. Профессионализм и профессиональная успешность. Трудовая этика. Заработная 

плата. 

Предприниматель. Этика предпринимательства. 

Экономика семьи. Прожиточный минимум. Семейное потребление. 

Права потребителя. 

IX. Мир социальных отношений (9 ч) 

Социальная неоднородность общества: причины и проявления. Общество как взаимодействие 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 справедливость» и «равенство». Средний класс и его 

место в современном обществе. 

Основные социальные группы современного российского общества. Усиление социальной направленности 

политики Российского государства. 

ПОЛИТИКА. КУЛЬТУРА (27 ч) 

X. Политическая жизнь общества (16 ч) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика. 

Сущность государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции государства. 

Наше государство — Российская Федерация. Государственное устройство Российской Федерации. Гражданство 

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 исполнительной власти. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. 
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Войны и вооружѐнные конфликты. Защита Отечества — долг и обязанность. Национальная безопасность. 

Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружѐнных конфликтов. 

Глобализация и еѐ противоречия. 

Человек и политика. Политические события и судьбы людей. Как повлиять на политику? Гражданская 

активность. Патриотизм. 

XI. Культурно-информационная среда общественной жизни (8 ч) 

Информация и способы еѐ распространения. Средства массовой информации. Интернет. 

Культура, еѐ многообразие и формы. Различия культур. Диалог культур как черта современного мира. 

Религия. Роль религии в культурном развитии. Религиозные нормы. Религиозные группы. Мировые религии. 

Веротерпимость. 

Культура Российской Федерации. Образование и наука. Искусство. Возрождение религиозной жизни в нашей 

стране. 

XII. Человек в меняющемся обществе (3 ч) 

Можно ли предвидеть будущее? Как приспособиться к быстрым переменам? Непрерывное образование. 

Образование и карьера. Новое отношение к труду. Мир современных профессий. Образ жизни и здоровье. Мода и 

спорт. Будущее создаѐтся молодыми. 

ТЕМЫ ПРОЕКТОВ (ВОЗМОЖЕН СТЕНД, ПЛАКАТ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ, УЧЕБНОЕ 

ПОСОБИЕ, СПРАВОЧНИК, АННОТИРОВАННАЯ ПОДБОРКА МАТЕРИАЛОВ ПРЕССЫ И Т. П.) 

1. Социальный портрет моего сверстника 

2. Знай свои права (пособие для подростка) 

3. Защита правопорядка 

4. Молодой человек на рынке труда (Как найти достойную работу?) 

5. Бизнес (иллюстрированный словарь) 

6. Как работает современный рынок 

7. Здоровый образ жизни 

8. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность 

9. Мой город — город для всех 

10. Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей 

11. Образовательная карта моего города (Куда пойти учиться?) 

12. Человек долга — кто он, каков он? 

13. Свободное время школьника 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ УЧИТЕЛЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ (ОСНОВНАЯ ШКОЛА) 

Безбородое А. Б. Обществознание: учеб. / А. Б. Безбородое, М. Б. Буланова, В. Д. Губин. — М., 2008. 

Морозова С. А. Обществознание: учеб.-метод, пособие / С. А. Морозова. - СПб., 2001. 

Каверин Б. И. Обществознание /Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 

Обществознание: пособие для поступающих в вузы / под ред. В. В. Барабанова. — СПб., 2001. 

Тишков В. А. Российский народ: кн. для учителя / В. А. Тиш-ков. — М., 2010. 

Кравченко А. И. Социология и политология: учеб.пособие для студентов средних проф. учеб. заведений / А. И; 

Кравченко. - М., 2000. 

Философия: учеб. / под ред. О. А. Митрошенкова. — М., 2002. 

Философия: учеб. / под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. Сидори-ной. - М., 2004. 

Балашов Л. Е. Практическая философия /Л. Е. Балашов. - М., 2001. 

Социальная психология: учеб.для вузов / Г. М. Андреева. - М., 2004. 

Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс. — СПб., 2005. 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб.пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. — М., 2003. 

Сухов А. Н. Социальная психология: учеб.пособие для студентов вузов / А. Н. Сухов [и др.]; под ред. А. Н. Сухова, 

А. А. Деркача. — М., 2001. 

Исаев Б. А. Социология в схемах и комментариях: учеб.пособие / Б. А. Исаев. — СПб., 2008. 

Кравченко А. И. Основы социологии: учеб.пособие для студентов средних спец. учеб. заведений / А. И. Кравченко. 

- М., 2004. 

Кравченко А.  И. Социология в вопросах и ответах / 

A. И. Кравченко. — М., 2008. 

Латышева В. В. Основы социологии: учеб.для ссузов / 

B. В. Латышева. — М., 2004. 

Миголашьев А. А. Курс политологии: учеб. / А. А. Миго-латьев, В. В. Огнева. — М., 2005. 

Политология: учеб. / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуто-рова. - М., 2005. 

Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 

Липсиц И. В. Экономика: учеб.для вузов. — М., 2007. 

Михайлушкин А. Н. Основы экономики: учеб.для ссузов / А. Н. Михайлушкин.— М., 2003. 

Носова С. С. Основы экономики: учеб.для студентов образовав учреждений среднего проф. образования / С. С. Но-

сова. — М., 2002. 

Экономика для колледжей: базовый курс. — Ростов н/Д, 2005. 

Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия / Е. Е. Румянцева. — М., 2005. 
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ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru — Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http://www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 

http://www.subscribe.m/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе (дистанционное 

обучение). 

http://www.lenta.ru — актуальные новости общественной жизни. 

http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный портал. 

http ://www. ug. ru/ug_pril/gv_index. html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». 

http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов. 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс. 

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю. 

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ. 

http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь. 

http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

http://www.uznay-prezidenta.ru — Президент России — гражданам школьного возраста. 

http://www.mshг-ngo.ru — Московская школа прав человека. 

http: //www.ombudsman.gov.ru — Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный 

сайт. 

http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm — Декларация прав школьника. 

http://www.school-sector.relarn.ru/prava/ — Права и дети в Интернете. 

http://www.chelt.ru — журнал «Человек и труд». 

http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm — Духовная жизнь общества. 

http://www.countries.ru/library.htm — Библиотека по культурологии. 

http://www.russianculture.ru/ — Культура России. 

http://www.ecolife.ru/index.shtml — Экология и жизнь. Международный экологический портал. 

http://www.ecosystema.ru/ — Экологический центр «Экосистема». 

http://www.priroda.ru/ — Национальный портал «Природа России». 

http://www.fw.ru — Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

http://www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам. 

http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

Обществознание: 8—11 классы: программное средство учебного назначения на основе мультимедиа. — М., 2004. 

 

Рабочая программа по кубановедению 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по кубановедению для 5-9 классов соответствует требованиям и положениям 

ФГОС ООО, и образовательной программе МБОУ СОШ № 10, составлена на основе авторской программы 

предмета «КУБАНОВЕДЕНИЕ» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края, под 

редакцией А.А. Зайцева, Краснодар: Перспективы образования, 2014. 

Общей целью образования с учетом специфики кубановедения является систематизация знаний о Кубани, 

накопленных в различных предметных областях, выявление общего и особенного в развитии российского социума, 

и региона, а также создание целостного представления о Кубани как самобытной части Российского государства. 

Задачи курса «Кубановедение»: 

 комплексное изучение своей малой родины в общероссийском контексте, соответствующее современному 

уровню знаний; 

 воспитание патриотизма и гражданственности; 

 формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, социальной, политической и 

экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между представителями различных  

 осознание необходимости бережного отношения к родной природе; 

 привитие чувства гордости за достижения известных жителей Кубани; 

 социализация школьников в современной социокультурной среде и регионе; 

 приобщение молодого поколения к сохранению национальных культур и традиций в условиях 

многонационального государства. 

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.ifap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.m/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.50.economicus.ru/
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.mshг-ngo.ru/
http://www.ombudsman.gov.ru/
http://www.pedagog-club.narod.ru/declaration2001.htm
http://www.school-sector.relarn.ru/prava/
http://www.chelt.ru/
http://www.orags.narod.ru/manuals/Pfil_Nik/23.htm
http://www.countries.ru/library.htm
http://www.russianculture.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.ecosystema.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.fw.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс «Кубановедение» структурирован путѐм соединения направлений школьного краеведения 

(тематических разделов), соответствующих Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования. Тематический раздел «История Кубани» является системообразующим. В целом 

соблюдается хронологический принцип: 5 класс (с древнейших времѐн до IV века); 6 класс (с конца IV века до XVI 

века); 7 класс (XVII XVIII века); 8 класс (XIX век); 9 класс (XX - начало XXI века). Последовательность тем 

предопределена внутрипредметными и межпредметными связями. Учитываются возрастные особенности 

школьников, а также требования к знаниям, навыкам и умениям, приобретѐнным учащимися в ходе изучения 

основной программы. 

На уровне основного общего образования (5-9 классы) интегрированный предмет «Кубановедение» 

реализуется в контексте следующих предметных областей и учебных предметов: «Общественно-научные 

предметы» (история, обществознание, география); «Естественно-научные предметы» (биология); «Филология» 

(русский язык, литература); «Искусство» (музыка, изобразительное искусство). 

Главным унифицированным методическим принципом структуры курса является трѐхуровневое 

построение познавательной деятельности в процессе обучения: 

 получение учащимися готовых знаний; 

 самостоятельное приобретение знаний, на основе предложенных источников; 

 исследовательская деятельность учащихся; поиск новых источников знаний с последующим их анализом для 
повышения собственного образовательного уровня. 

В силу того, что предмет «Кубановедение» имеет интегрированный характер, основополагающий тематический 

раздел «Кубань - многонациональный край» становится сквозным для всех ступеней основного общего 

образования. Включение указанного модуля возможно в рамках вводного и итогового уроков, выстроенных в 

соответствии с возрастными особенностями школьников Вводный урок нацеливает на обеспечение на каждом 

уроке и во внеурочной деятельности принятия учащимися Кубани базовых национальных ценностей 

поликультурного мира и межконфессионального диалога. Итоговое занятие позволяет определить уровень 

достижения планируемых результатов обучения и воспитательных эффектов в процессе социализации 

обучающихся. 

 

  

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА «КУБАНОВЕДЕНИЕ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

«Кубановедение» в основной школе изучается с 5 но 9 класс. Общее количество времени на пять лет обучения 

составляет 170 часов (34 часа в год за счет части, формируемой участниками образовательного процесса, с перио-

дичностью преподавания 1 час в неделю). 

 

Наименование предмета:    Класс ы   

5  6  7  8  9  

Кубановедение  1  1  1  1  1  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТА ОСВОЕНИЯ  

КУРСА «КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

 Личностные результаты: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриота: любви и уважения к Отечеству, чувства гордости 
за свою Родину, прошлое настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего к основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед диной. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, овладение навыками саморазвития и самообразования. 
3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего coвременному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира 

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного ношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку.  вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания 

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

6. Развитие морального сознания, повышение уровня компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения. 

7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми. 
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8. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

9. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учѐбе и познавательной деятельности. 

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

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

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

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения. 

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

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рас-

суждения, умозаключения и делать выводы. 

7. Смысловое чтение. 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

 Предметные результаты: 

1. Овладение целостными представлениями об историческом развитии своего региона. 

2. Умение связывать исторические факты и понятия в целостную карги 

3. Выработка умений определять по датам век, этапы, место события и т. 

4. Разделение целого на части. Выявление главного, обобщение, группировка, сравнение. 

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности курсе «Кубановедение»: 

- в 5-м классе предлагается ввести творческие проекты, например, связанные с изготовлением макетов 

исторических памятников Кубани. Возможны варианты коллективных проектов. Темы предложены с учетом 

перечня умений.  навыков, универсальных учебных действий (УУД), возрастных особенное подростков; 

- в 6-м классе предлагается ввести проекты, связанные с прикладной игровой деятельностью; 

- в 7-м классе предлагается ввести помимо игровой деятельности элементы исследовательской работы; 

- в 8-м классе предлагается ввести исследовательские и творческие проекты; 

- в 9-м классе организовать проектно-исследовательскую деятельно связанную с изучением биографий знаменитых 

земляков-кубанцев. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Разделы, темы Количество часов 

5 класс – 34 часа Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение. Кубановедение как предмет. Кубань - перекресток 

цивилизаций. 
1 1 

2 Раздел I. Кубань в эпоху каменного века 6 6 

3 Раздел II. Земледельцы и скотоводы Северо-Западного Кавказа в 

эпоху бронзы 

5 5 

4 Раздел III.Кочевые и оседлые племена Прикубанья в раннем железном 

веке.  
8 8 

5 Раздел IV. Греческие колонии на берегах Черного и Азовского морей.  10 10 

6 Итоговое повторение и проектная деятельность 4 4 

 Итого  34 34 

6 класс - 34 часа Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение. Кубань - перекресток цивилизаций. Средневековый период 

этнополитической истории Кубани. 
1 1 

2 Раздел I. Природа малой родины и человек 8 8 

3 Итоговое повторение и проектная деятельность  1 1 
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3 Раздел II. История Кубани в IV – XVI вв. 14 14 

4 Итоговое повторение и проектная деятельность  

по теме «История Кубани в IV – XVI вв» 

1 1 

5 Раздел. II.Культура народов Прикубанья в Средние века 8 8 

6 Итоговый повторение и проектная деятельность 1 1 

 Итого  34 34 

7 класс – 34 часа Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение. Земля отцов — моя Земля 1 1 

2 Раздел I. Природа Кубани.  Хозяйственное освоение региона 6 6 

3 Итоговое повторение и проектная деятельность  1 1 

3 Раздел II. Повседневная жизнь и фольклор адыгов и тюркского 

населения Кубани и Черноморья в XVII-XVIII веках 

7 7 

4 Итоговое повторение и проектная деятельность  1 1 

5 Раздел III.История Кубани XVII-XVIII веков 13 13 

6 Итоговое повторение и проектная деятельность  1 1 

7 Раздел IV. Кубань в XVII-XVIII вв.  в документах, в трудах 

путешественников и литературе 
3 3 

8 Итоговое повторение и проектная деятельность. 

Уголок России - отчий дом. 
1 1 

 Итого  

 

34 34 

8 класс – 34 часа Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение. Народы Кубани в многонациональном российском 

государстве к началу XIX в. 
1 1 

2 Раздел I. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья. 10 10 

3 Итоговое повторение и проектная деятельность 1 1 

4 Раздел II. Страницы истории Кубани первой половины XIX века 5 5 

 Итоговое повторение и проектная деятельность 1 1 

5 Раздел III.Кубанские страницы русской классики. Литература Кубани 2 2 

 Итоговое повторение и проектная деятельность 1 1 

6 Раздел IV. Кубань в пореформенный период 6 6 

 Итоговое повторение и проектная деятельность 1 1 

7 Раздел V. Профессиональная культура народов Кубани в XIX веке 5 5 

8 Итоговое повторение и проектная деятельность. Кубань 

многонациональная 

1 1 

 Итого  34 

 

34 

9 класс – 34 часа Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Введение. Кубань в XX - XXI вв.: дорогой межнационального мира 

и согласия. 
1 1 

2 Раздел 1. Наш край на карте России.  3 3 

3 Итоговое повторение и проектная деятельность 1 1 

4 Раздел 2. Кубань в 1900 – конце 1930 – х годов 9 9 

5 Итоговое повторение и проектная деятельность 1 1 

6 Раздел 3. Краснодарский край в 1940-начале 1950-х гг. 5 5 

7 Итоговое повторение и проектная деятельность  1 1 

8 Раздел 4. Кубань в 1950 – 1990 – х годах.  6 6 
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9 Итоговое повторение и проектная деятельность 1 1 

10 Раздел 5.Краснодарский край в XXI веке. 4 4 

11 Итоговое повторение и проектная деятельность. Укрепление 

межнационального мира на Кубани. 

1 1 

12 Заключение. Портрет Краснодарского края 1 1 

 Итого за 9 класс 34 34 

 Всего за 5-9 класс 170 170 

 

5 класс- 34 часа 

Введение (1 час) Кубановедение как предмет. Историческая память народа. Историческая карта Кубани. 

Человек в истории. История малой родины как часть всеобщей и российской истории. Источники знаний о 

прошлом. Изучение истории, географии, флоры и фауны Кубани. Население Кубани в древности. Возникновение 

новых общностей в результате взаимодействия и слияния местных и пришлых народов. Особенности культуры и 

быта древних жителей края. 

Раздел I. Кубань в эпоху каменного века (6 часов) 

Тема 1.  Древние собиратели и охотники. Понятие «каменный век», его периодизация: палеолит, 

мезолит, неолит, энеолит. Этапы эволюции человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. 

Расселение людей по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, Хаджох и Шаханская. Быт и 

занятия древнейшего человека. Человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда. Места обитания 

(пещеры, гроты). 

 Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, 

Хостинская. Изменения в общественной (элементы родового строя) и хозяйственной (добывание огня) жизни. 

Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки религии. Работа с текстом 

«Удачный день». 
Тема 2. Появление человека современного облика. «Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая 

община: матриархат.  «Костяной век»: комбинированные орудия труда, техника шлифования. Памятники позднего 

палеолита: Каменномостская пещера (р. Белая), Губские навесы. Мезолит. Изобретение первых «механизмов». Переход 

от загонной охоты к индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические памятники: Ацинская пещера (Сочи), 

Гамовские навесы, Явора. Работа с текстом «Охота на мамонта». 

Тема 3. Земледельцы и скотоводы «Неолитическая революция». Производящее хозяйство: земледелие, скотоводство, 

ремѐсла. Родовая община: патриархат. Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская (р. Белая), Нижнешиловская 

(Адлер), Нововочепшийская (р. Псекупс). 

Энеолит (меднокаменный век). Начало использования металла. Стоянки на территории Кубани и Адыгеи: 

подкурганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения Мешоко (посѐлок Каменномостский), Свободное, 

Болыпетегинское (Закубанье); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (Сочи); майкопская культура. Работа с текстом 

«Весенний праздник». 

Раздел II. Северо-Западный Кавказ в эпоху бронзы (5 часов) 

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. 

Первое общественное разделение труда: земледельцы и скотоводы. Развитие обмена. 

Археологические культуры. Майкопский и Новосвободненские курганы. Поселение Мешоко (посѐлок 

Каменномостский). Древнейший центр гончарного производства на Кавказе и в Европе. Ямная культура (Правобережье Кубани). 

Особенности погребальною обряда. Воссоздание образа жизни и картины мира людей по археологическим находкам.  

Тема 5. Дольменная культура Казачья и адыгская легенды о происхождении дольменов. Дольмены -погребальные 

сооружения древних. Памятники дольменной культуры в Прикубанье и Причерноморье (станицы Даховская, Новосвободная, 

Баговская; посѐлок Каменномостский; Большая Воронцовская пещера (город Сочи); окрестности Геленджика). Классификация 

дольменов (плиточные», составные, корытообразные, монолитные). Конструкция дольменов. Рисунки, орнаментальные 

украшения стен дольменов. Работа с текстом «Каменное святилище». 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры.  Расселение северокавказских племѐн по территории 

Кубани. Памятники северокавказской культуры в окрестностях аулов Уляп, Хатажукай, станиц Казанской, Константиновской; 

села Успенского; хутора Свободный Мир (Мостовский район); у Армавира и Курганинска. Хозяйственные занятия. 

Общественный строй. Катакомбная культура (Прикубанье и Восточное Закубанье). Особенности погребального обряда. Срубная 

культура Прикубанья и Восточного Закубанье. Особенности погребальных сооружений. Памятники срубной культуры 

(окрестности станиц Приазовской, Брюховецкой, Батуринской, Днепровской, Старомышастовской, Михайловской; хутора 

Анапского, хутора Белевцы; города Краснодара). Работа с текстом «Тайны Литейщика». 

Раздел III. Кочевые и оседлые племена Прикубанья в раннем железном веке (8 часов) 

Темы 7.  Кочевники кубанских степей Вытеснение каменных и бронзовых орудий труда железными, изменения в хозяйственной 

деятельности и образе жизни людей. Сыродутные домницы. Второе общественное разделение труда: отделение ремесла. Кочевые племена 

кубанских степей. Территория расселения, особенности быта и занятий. Киммерийцы.  Скифы. Территория обитания. Занятия, образ 

жизни. Война как постоянный промысел.  Вооружение. Общественный строй. Обычаи.  Погребальный ритуал; курганы, усыпальницы воинов и 

вождей. Скифское влияние на племена, населявшие территорию Кубани. Памятники скифский культуры: 

Костромской, Келермесский, Ульский курганы. Сарматы. Общее и особенное в быту, образе жизни, погребальном 
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обряде. Памятники сарматской культуры: окрестности станиц Динской, Раздольной, Сергиевской, Новотитаровской, 

Старонижестеблиевской; хуторов Бойкопонура, Северного (Калининский район); посѐлка Элитного (Красноармейский район); 

города Кореновска. Сираки на Правобережье Кубани и в Восточном Закубанье. Великий Шѐлковый путь. Сиракские 

археологические памятники: окрестности станиц Динской, Брюховецкой, Батуринской, Новотитаровской, Калининской, 

Новоджерелиевской, Анапской и др.; хуторов Бойкопонура, Греки и др. (Красноармейский район), Северного (Калининский 

район); села Успенского; городов Краснодара, Кореновска, Тимашевска. Античные авторы о кочевниках: Геродот, 

Гиппократ, Страбон и др. Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 

Тема 8. Меоты - земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 

 Территория проживания меотов. «Меотида- мать Понта». Племенной состав меотских племѐн. Памятники 

меотской культуры (городища и могильники): окрестности станиц Елизаветинской, Пашковской, 

Старокорсунской; хуторов Ленина (город Краснодар), Лебеди; города Усть- Лабинска. Занятия и общественный 

строй. Работа с текстом «Городок у дубовой рощи». 

Тема 9. Мифология скифов, меотов, сарматов 

«История» Геродота. Легенды о происхождении скифов. Верования скифов. Скифские божества. Обряды. 

Культ предков. Культ плодородия. Работа с текстом «Бычья шкура». 

Раздел IV. Греческие колонии на берегах Чѐрного и Азовского морей (10 часов) 
Тема 10. Начало древнегреческой колонизации Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северное и 

восточное побережье Чѐрного моря. Основание колоний. Фанагория (пос. Сенной), Гермонасса (ст. Тамань), Пантикапей (Керчь), Синдская гавань 

- Горгиппия (Анапа), Кепы, Тирамба, Корокондама, Киммерик (Таманский полуостров). Греки и местное население. 

Темы 11. Античная мифология и Причерноморье Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. 

Мифы об Ахилле. Миф об Ифигении.  Боспор Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о Прометее. 

Тема 12.Занятия жителей колоний Повседневная жизнь. Земледелие. Огородничество. Садоводство. Ремесло. Мастерские по 

изготовлению керамики. Торговля: торговые партнѐры, предметы вывоза и ввоза. Работа с текстом «Микка - дочь Стратоника». 

Тема 13.Боспорское царство Союз греческих городов-полисов. Образование и расцвет Боспорского государства. Архонты. 

Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского царства. Левкон I Перисад I. Упадок Боспора в Ш в. до н. э. 

Междоусобицы. Недовольство подданных: восстание Савмака (107 г. до н. э.); восстание в Фанагории. Набеги кочевников. Нашествие готов и 

гуннов на Северный Кавказ. Работа с текстом «Битва на реке Фат». 

Тема 14. Культура и быт греческих городов-колоний Взаимопроникновение культур. Распространение греческой культуры в 

Северном Причерноморье. Морские порты. Рынки. Строительство крепостных сооружений. Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы 

и жилища простых граждан. Одежда. Ювелирные украшения. Микротехника. Домашняя утварь. Терракотовые статуэтки. Традиционная пища. 

Верования. Языческий пантеон. Святилища и храмы. Культовая скульптура. Жрецы и жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Школа. Фило-

софия (Дифил, Смикр, Сфер). Исторические хроники. Театр. Пьесы: «Скифы» Софокла; «Ифигения в Тавриде» Эврипида. Спортивные 

состязания 

Тема 15. Культура и быт Боспора римского времени Влияние культуры Рима. Шедевры античного искусства, 

найденные археологами на территории Кубани. Богатство и художественная ценность археологических находок на территории 

Северного Причерноморья. Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско- сарматской традиций. Архитектура. 

Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые технологии: известковый раствор, обожжѐнный кирпич. 

Скульптура. Демократизация персонажей. Скульптурные портреты правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). Живопись. Роспись 

по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. Растительные и геометрические орнаменты. Склеп Геракла. Поэзия. 

Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. На пути к христианству. Тайные общины первых христиан. Апостол 

Андрей Первозванный. Боспорская и Зихская епархии. Базилики. Следы античной архитектуры в Свято-Покровскам 

храме (ст. Тамань). Отголоски древних эпох в современной городской архитектуре (фронтоны зданий, колонны 

различных ордеров, барельефы). Работа с текстом «Тиргатао - царица синдов». Великая греческая колонизация. Греки и 

местное население: этнополитическое и культурное сближение народов Кубани. Взаимовлияние и взаимопроникновение 

греческой, меото-сарматской, скифской и элементов римской культур. 

Итоговое повторение (4 часа) Появление первобытных людей на территории Кубани. Древность. Античный период 

истории Кубани. Основные изменения в хозяйственной деятельности и общественной жизни населения. Культурно-

исторические памятники древней Кубани мирового значения и их исследователи: Е, Д. Фелицын, Н.И. Веселовский, Н.В. 

Анфимов, В.Е. Щелинский, И И. Марченко, В.И. Марковин, Н.Е. Берлизов. Необходимость сохранения культурно-

исторических памятников народов, населявших территорию Кубани. 

   Рабочая программа предусматривает проведение   работ с текстом, количество которых, соответствует 

авторскому варианту. На каждом уроке кубановедения осуществляется практическая направленность, в 5 классе 

будут оценены из 10 предложенных автором 10 работ с текстом. 

6 класс - 34 часа 

Введение (1 час). Модуль «Кубань –  многонациональный край  Кубань - перекрѐсток 

цивилизаций. Средневековый период этнополитической истории Кубани. 

Раздел 1. Природа малой родины и человек - 7 часов 

Тема 1. Источники информации о малой родине Источники знаний о природе, населении и истории 

своей местности. Географические и исторические карты. Краеведческая литература. Археологические находки. 

Письменные источники: документы, летописи, описания путешественников. Энциклопедические и 

топонимические словари. Справочники. Научно-популярная литература. Картины. Фотоснимки. Кино- и 

видеофильмы. Литературные произведения. СМИ. Мультимедийные учебные пособия. Интернет. 

Биоклиматические и фенологические карты. Краеведческие музеи. 
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            Тема 2. Неповторимый мир природы Особенности природы Кубани и своей местности. Географическое 

положение Краснодарского края. Рельеф края и своей местности. Полезные ископаемые. Климат Краснодарского 

края. Климатические условия своей местности. Неблагоприятные погодные явления. Реки. Озѐра. Плавни и 

лиманы. Почвы. Растения, которые нас окружают. Животные - обитатели населѐнных пунктов. Природные 

объекты и памятники природы, истории и культуры. Памятники природы: водные; геологические; ботанические; 

комплексные. Природные объекты и памятники природы своей местности. 

            Тема 3. Изменение природы человеком   Влияние человека на природу своей местности. Воздействие 

человека на рельеф, водные объекты, природные зоны. Мероприятия по охране природы. Биоиндикаторы 

загрязнѐнности, окружающей (природной) среды. Заповедные территории. 

 Тема 4. Население Кубани и вашей местности. Площадь территории края. Численность населения 

Типы населѐнных пунктов. Города (промышленные центры, портовые, курортные и др.). Поселения сельского типа 

(станицы, сѐла, хутора, аулы). Влияние окружающей среды на здоровье человека. Жители вашего населѐнного 

пункта и административного района. Национальный состав. Население Кубани. Особенности культуры, быта, 

традиции народов Кубани. Виды хозяйственной деятельности. Занятия жителей Кубани в прошлом. Занятия 

жителей сельских населѐнных пунктов. Занятия жителей городов. 

Итоговое повторение и проектная деятельность - 1 час 

Административно-территориальная принадлежность вашего населѐнного пункта. Природа вашей 

местности. Природные и искусственные формы земной поверхности. Полезные ископаемые и их использование. 

Климатические условия. Водоѐмы. Почвы вашей местности и их использование в сельском хозяйстве. Живой мир. 

Влияние человека на природу. Предприятия вашего района. Лучшие труженики вашего района. Ваши знаменитые 

земляки. 

Раздел 2. История Кубани (IV - XVI вв.) - 14 часов 
Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья Переход от Античности к эпохе Средневековья. Основные черты 

средневековых обществ. Великое переселение народов. Нашествие кочевников. Гунны: образ жизни и 

общественный строй. Завоевательные походы гуннских племѐн. Проникновение гуннов на Северо-Западный 

Кавказ. Последствия гуннского нашествия. Аммиан Марцеллин о гуннах. Племена болгар (булгар) на Северном 

Кавказе. Великая Булгария в степях Прикубанья и Ставрополья. Хан Кубрат. Разделение болгар: Дунайская 

Булгария. Хан Аспарух. Кубанские болгары (Прикубанье и Приазовье). Хан Батбай. Столкновения с печенегами и 

гузами. Волжская (Камская) Булгария. Авары (обры) в степях Предкавказья. Образование государства у хазар и 

рост его могущества. Племенной состав. Хозяйственная деятельность. Роль Хазарского каганата в международной 

торговле. Столкновения с болгарами. Отношения с Византией. Государственная религия хазар (язычество, 

христианство, иудаизм). Противостояние русам. Древнерусская летопись «Повесть временных лет» о 

взаимоотношениях восточных славян с Хазарским каганатом в первой половине IX в. Упадок Хазарского каганата. 

Тема 6. Восточные славяне в Прикубанье Артания. Восточные походы киевских дружин в первой 

половине X в.: Олег, Игорь. Победы князя Святослава. Восточные славяне на Таманском полуострове. Основание 

Тмутараканского княжества. Самый отдалѐнный форпост Киевской Руси. Княжение Мстислава Владимировича в 

Тмутаракани. Зихи, касоги, адыги. Междоусобная борьба. Союз Тмутаракани, Чернигова и Переяславля. Борьба за 

Тмутаракань наследников Ярослава: Святослав Ярославич; Глеб Святославич; Ростислав Владимирович. 

Тмутараканский камень. Святославичи в борьбе за Тмутаракань: Роман Святославич; Олег Святославич 

(Гориславич). Византийский контроль над Тмутараканью (Таматарха). Игорь Святославич в поисках «града 

Тмутороканя». Половцы (кыпчаки) на Кубани. «Каменные бабы». Взаимоотношения алан и адыгов.  

Тема 7. Кубань в XIII - XV вв.: между ордынцами и генуэзцами. Борьба народов Северного Кавказа с 

монгольскими завоевателями. Держава Чингисхана. Завоевания монголов. Поход Джебе и Субедея (Субеде) на 

Северный Кавказ и в Причерноморье. Битва на реке Калке. Народы Северного Кавказа в борьбе с захватчиками. 

Тимур (Тамерлан) на Кубани: столкновение с черкесами. Итальянские колонии на Черноморском побережье 

Кавказа. Торговое соперничество Венеции и Генуи на берегах Чѐрного и Азовского морей. Генуэзские колонии на 

восточном берегу Чѐрного моря: Копа, Себастополис, Тана. Управление генуэзскими колониями. Кафа. 

Взаимоотношения итальянцев с черкесами. Торговые города Приазовья: Матрика (Матрега); Ло-Копа (Копарио, 

Ла-Копа). Торговля генуэзцев с русскими купцами (сурожанами) и черкесами. Работорговля. Продвижение 

генуэзцев к берегам Каспийского моря. Джорджио Интериано о черкесах (зихах). Итоги генуэзского владычества. 

Тема 8. Народы Кубани в XVI в. 

Модуль «Кубань – многонациональный край»: Народы Кубани в эпоху Средневековья.  Племена 

адыгов после распада Золотой Орды. Расселение. Племенной состав адыгских и адыго-абхазских племѐн 

(жанеевцы; шегаки; адамиевцы; хатукаевцы; темиргоевцы; бесленеевцы; натухайцы; шапсуги; абадзехи; абазины; 

хамышеевцы; абхазы и убыхи). Армянские поселенцы (черкесо-гаи). Занятия населения. Земледелие. Системы 

возделывания земли: подсечная; переложная; поливная. Коневодство. Рыболовство. Бортничество. Овцеводство. 

Охота. Садоводство и виноградарство. Ремесло. Общественный строй. «Феодальная общественная лестница»: 

пши; тлекотлеши; уорки; тфокотли; рабы. Быт, обычаи. Наездничество - основное занятие знатных адыгов. 

Религия: язычество; христианство; ислам. Ногайцы на Кубани. Происхождение ногайцев. Расселение, племенной 

состав. Связи Ногайской Орды с Московским государством. Занятия населения и быт. Общественная структура: 

беки; нураддин; мурзы; беи; уздени; свободные крестьяне-скотоводы; чагары; рабы. Наследственный характер 

власти. Съезды мурз. Религия: ислам. Борьба горцев против турецких завоевателей. «Наступление» Османской 

империи и Крымского ханства на Северо-Западный Кавказ. Военные походы 1475, 1479, 1501, 1516- 1519, 1539, 
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1551 гг.Политика Московской Руси на Северном Кавказе. Расширение границ на востоке. Первое адыгское 

посольство в Москву. Русско-черкесские посольства 1550-х гг. Действия России по защите новых союзников. 

Осложнение русско-адыгских отношений во второй половине XVI в. 

    Итоговое повторение – 1 час. Нашествия гуннов. Исторические судьбы Великой Булгарии, Аварского 

и/Хазарского каганатов. Кубань в политике древнерусских князей. Тмутараканское княжество. Вторжение 

монгольских завоевателей и его последствия. Итоги торговой и посреднической деятельности генуэзцев в регионе. 

Адыги и ногайцы в XV-XVI вв. Влияние природных условий местности на хозяйственную деятельность, образ 

жизни, быт и традиции народов. Связи горцев и Московской Руси. 

Раздел 3. Культура народов Прикубанья в Средние века - 8 часов 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западною Кавказа Язычество славян. Культ 

природы. Погребальный культ. Культ семейно-родового предка-владыки. Святилища (капища). Волхвы. 

Верования адыгов. Связь культов с природой и хозяйственной деятельностью. Языческий пантеон. 

Распространение христианства на Северо-Западном Кавказе. Апостол Андрей Первозванный. Таманский 

полуостров в составе Боспорской епархии. Распространение христианства в Приазовье и Прикубанье. 

Христианизация Хазарского каганата. Зихские епархии. Епископы Иоанн и Дамиан. Шора Ногмов о 

христианизации адыгов в период правления византийского императора Юстиниана. Тмутаракань - очаг 

христианства на краю «русского мира». Опальный Никон (игумен Киево-Печерского монастыря) в Тмутаракани: 

основание монастыря, просветительская деятельность. Христианские памятники Закубанья: остатки храмов 

(окрестности города Сочи); фундаменты церквей (Лабинский район); византийские кресты (посѐлок Победа, 

Адыгея); рельефное изображение святого Георгия Победоносца (окрестности станиц Белореченской и Ханской). 

Христианизация Алании. Апостолы Андрей Первозванный и Симон Канонит. Памятники христианской культуры 

VIII - IX вв. (Успенский, Новокубанский районы; посѐлок Утриш (Анапа); Кизиловая Балка, Горькая Балка). 

Аланская митрополия. Урупская и Кубанская епископии. Северный Зеленчукский храм - творение греческих 

зодчих. Наскальный образ Иисуса Христа «Спас Нерукотворный» (гора Мыцешта). Архитектурное своеобразие 

Сентинского храма. Ильичѐвское городище (окрестности хутора Ильич, Отрадненский район) - центр Урупской 

епископии. Синтез византийской и грузинской архитектуры. 

Проникновение римско-католической церкви на Северный Кавказ. Католические миссионеры Иоанн, Жан де 

Зикки (Зих). Епископство «Каспийских гор». Ослабление позиций христианства. Проникновение ислама на 

Северный Кавказ. 

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. Нартские сказания.Произведения 

древнерусской литературы в историческом контексте. «Тмутараканские» сюжеты в «Повести временных лет». 

Мужество князя Мстислава (эпизод схватки с касожским князем Редедей). «Тмутараканская тема» в «Слове о 

полку Игореве». Загадка Тмутараканского идола. Автор «Слова...» о «деяниях» Олега Святославича. Кубань в 

произведениях русской литературы XV - XVI вв., в документах, сочинениях иностранных авторов. Сборник «О 

земном устроении». Заккария Гизольфи и новгородско-московская ересь. Иосиф Волоцкий и его борьба с 

еретиками. Послание инока Саввы к Д.В. Шейну. «Трактат о двух Сармагиях» Мацея Меховского. «Записки о 

московитских делах» Сигизмунда Герберштейна. Никоновская летопись об истории адыгских посольств. Сведения 

о «служилых» адыгских князьях в разрядных записях и боярских списках. Героический эпос «Нарты». 

Национальный колорит и самобытность адыгского устного народного творчества. Эпос как собрание народных 

сказок, легенд, преданий, старинных песен. Темы, образы, сюжетные линии, средства художественной 

выразительности в нартском эпосе. 

Итоговый урок. Модуль «Кубань-многонациональный край»: Общность исторических судеб 

народов Кубани – 1 час. Итоговое повторение и проектная деятельность - 1 часа Общность исторических 

судеб народов Кубани. Позитивный опыт межнационального общения в ходе становления и исторического 

развития российской государственности. Общее и особенное в языческих верованиях адыгов и восточных славян. 

Роль христианства в развитии культуры. Проникновение католичества на Северный Кавказ. Археологические 

памятники Кубани эпохи Средневековья. Памятники материальной культуры. Произведения художественной 

культуры. Кубанские страницы древнерусской литературы. Традиции адыгов в нартском эпосе. Ваш населѐнный 

пункт в эпоху Средневековья. 

7 класс – 34 часа 

Вводный урок. Модуль «Кубань – многонациональный край»: Земля отцов — моя Земля  - 1час Земля 

отцов - моя земля. Важнейшие процессы и явления, характеризующие развитие России в XVII - XVIII вв., и их 

отражение в истории Кубани. Полиэтнический состав населения, уровень его социально-экономического и 

культурного развития. Геополитическое положение региона. Кубанский фактор во внешней политике России и 

Османской империи. Роль Крымского ханства в регионе. 

Раздел 1. Природа Кубани. Разнообразие природных комплексов. Хозяйственное освоение региона - 6 часов 
 Тема 1. Степи Географическое положение. Формы рельефа: равнины, низменности, возвышенности. 

Рельеф Таманского полуострова: грязевые вулканы, холмы, гряды. Голубицкое и Солѐное озѐра. Особенности 

климата. Неблагоприятные погодные явления: сильные ветры, засухи, суховеи. Степные реки: Ея, Бейсуг, Челбас, 

Кирпили. Озеро Ханское: экологические проблемы. Происхождение географических названий. Почвы степей. 

Растительный и животный мир степной зоны. Хозяйственное освоение кубанских степей. Современный облик сте-

пи и лесостепи: пашни, селитебные зоны. Животный и растительный мир. Обитатели степной зоны, занесѐнные в 
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Красную книгу. Проблемы сохранения плодородия степных почв. Антропогенные формы рельефа: ямы, траншеи, 

канавы, карьеры. Проблемы степных рек. Полезные ископаемые равнинной части края. 

 Тема 2. Предгорья и горы Географическое положение. Кавказские горы. Низкогорье, среднегорье, 

высокогорная зона. Климатические условия предгорий и гор. Высотная поясность в горах Кавказа Горные реки: 

Белая, Пшеха, Пшиш, Лаба, Уруп, Псекупс. Озеро Кар- дывач. Происхождение географических названий. Живой 

мир предгорий и гор. Хозяйственная деятельность человека в предгорной и горной части края. Сокращение 

площади лесов, усиление эрозионных процессов. Добыча полезных ископаемых. Охрана растительного и 

животного мира предгорий и гор. 

 Тема 3. Азовское и Черноморское побережья Рельеф территории. Приазовская низменность. Долины 

горных рек, ущелья, щели, узкая прибрежная полоса Черноморского побережья. Климат Приазовья и 

Черноморского побережья. Сухие и влажные субтропики. Неблагоприятные погодные явления: избыточное 

увлажнение, сильные ветры (бора), резкие понижения температуры. Водоѐмы: пресные и солѐные. Лиманы: 

Бейсугский, Ейский, Ахтарский, Курчанский. Реки Черноморского побережья: Мзымта, Шахе, Псоу, Хоста, Сочи. 

Озѐра: Абрау, Чсмбурское.  Происхождение названий. Живой мир Приазовья и Черноморского побережья. 

Хозяйственное освоение территории. 

 Тема 4. Моря Азовское и Чѐрное моря. Площадь, глубина водоѐмов, солѐность воды, температура. 

Колебания уровня воды. Животные и растения - обитатели морей. Проблемы хозяйственного освоения и охраны 

природного комплекса Азово-Черноморского бассейна. 

 Итоговое повторение и проектная деятельность - 1 час Природно-хозяйственные комплексы, 

сформировавшиеся на территории Краснодарского края. Характеристика природно-хозяйственных зон: рельеф и 

полезные ископаемые, климат, воды, почвы, растительный и животный мир. Проблемы охраны природы. 

Раздел 2. Повседневная жизнь и фольклор адыгов и тюркского населения Кубани и Черноморья в XVII - 

XVIII вв. - 8 часов 
 Тема 5. Турки-османы в Прикубанье и Северо-Восточном Причерноморье Повседневная жизнь 

гарнизонов турецких крепостей (Тамань, Копыл, Анапа и др.). Организация управления краем и хозяйственный 

уклад. Судоходство и торговля. Турецкий путешественник Эвлия Челеби о Кубани. 

Тема 6. Кубанские ногайцы Родоплеменные объединения ногайцев. Основные хозяйственные занятия. 

Кочевое скотоводство. Формы внутрисемейных отношений. Верования. Ногайский героический эпос. Фольклор: 

сказки и легенды.  

Тема 7. Материальная культура кочевников Ремѐсла. Торговля. Поселения и жилища. Традиционный 

костюм. Национальная кухня. 

Тема 8. Материальная культура западных адыгов Традиционные занятия адыгов. Мастерство 

оружейников. Ремѐсла, прикладное и изобразительное искусство. Обработка рога и кости. Изготовление ковров и 

циновок.   Художественная керамика. Резьба по дереву и металлу. Аул. Жилища, утварь. Женский и мужской 

костюмы. Золотошвейное искусство. 

  Тема 9. Обычаи и традиции адыгов. Религиозные верования. Представления о мире. Семья и семейная 

обрядность. Гостеприимство, куначество и уважение к старшим - первостепенные добродетели черкесов. 

Аталычество - важный фактор подготовки молодѐжи к военной жизни. Обычай кровной мести. Система набегов. 

Адыгские и русские писатели о наездничестве: Хан- Гирей, А.А. Бестужев-Марлинский. Фольклор. Особенности 

песенно-музыкальной культуры адыгов. Исторические, свадебные, колыбельные песни. Национальные 

музыкальные инструменты. Танцевальное искусство. 

 Итоговое повторение и проектная деятельность. (1 час) Модуль «Кубань – многонациональный край»: 

Повседневная жизнь и фольклор народов, населявших Кубань в XVII – XVIII вв. (проектная деятельность) - 

3 часа Быт, материальная, духовная и художественная культура народов, населявших Кубань. Знакомство с 

декоративно-прикладным искусством, народными мастерами, фольклорными коллективами своего населѐнного 

пункта. Посещение местного музея.  

Раздел 3. История Кубани XVII - XVIII вв. – 13 часов 

Тема 10. Освоение Кубани русскими переселенцами в середине XVII - начале XVIII в. Последствия 

русской Смуты и социальных потрясений «бунташного века». Переселенческие потоки: беглые крестьяне, донские 

казаки, старообрядцы. Отношения с официальной властью. 

 Азовские походы Петра I. Участие казаков во взятии русскими войсками турецкой крепости Азов. Булавинское 

восстание. Некрасовцы в Прикубанье. Источники пополнения войска. Строительство укреплений. 

Взаимоотношения с Россией и Крымским ханством. Разгром правительственными войсками поселений 

некрасовцев. Переселение казаков в Турцию. 

Тема 11. Управление, повседневная жизнь и культура «игнат-казаков» Основные занятия и уклад 

жизни казаков-некрасовцев. Военный быт казачьих городков. Система самоуправления. Обычное право некрасов-

ских казаков. Старообрядчество и культура населения Кубани XVIII в. Предания об Игнате Некрасове. Песни и 

сказки казаков-некрасовцев. 

Тема 12. Адыгские племена Закубанья в XVII - XVIII вв. Влияние международной обстановки на положение 

народов Северо- Западного Кавказа. Политические связи Русского государства с северокавказскими народами. 

Турецко-татарские набеги. Насаждение ислама. Проблема российского подданства для черкесов. Ногаи Малые. 

Расселение. Общественный строй. Военизированный быт. Заселение ногайцами Правобережной Кубани. 

Джанмамбет-бей. Междоусобицы. 
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Тема 13. Кубань в Русско-турецких войнах второй половины XVIII в. Обострение борьбы между 

Россией и Турцией за обладание Северо- Западным Кавказом. Действия Кубанского и Закавказского корпусов в 

Русско-турецкой войне 1768 - 1774 гг. Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Геополитическое соперничество 

между Россией и Турцией на рубеже 1770 - 1780-х гг. Присоединение Крыма и Прикубанья к России. «Ногайская 

проблема». Русско-турецкая война 1787 - 1791 гг. Сражения на Кубани. Ясский мирный договор. Народы 

Северного Кавказа под покровительством и в составе России. Расширение и укрепление границ империи. 

Тема 14. А.В. Суворов на Кубани А.В. Суворов: военачальник, политик, дипломат, военный инженер. Во 

главе Кубанского корпуса. Создание кордонной линии. Командующий войсками в Крыму и на Кубани. Вклад А.В. 

Суворова в военную науку с учѐтом специфики военных действий на Северном Кавказе. Суворов в исторической 

памяти кубанцев. 

Тема 15. Черноморцы. Казачья колонизация северо-западной части Кубани Запорожская Сечь. 

«Войско верных казаков». Сидор Белый. Формирование Черноморского войска между Южным Бугом и Днестром. 

Первые войсковые казачьи регалии. Символы атаманской власти (бунчук, пернач, булава). Депутация казаков в 

Санкт-Петербурге. Экспедиция войсковою есаула Мокия Гулика. А.А. Головатый. «Жалованная грамота» 

Екатерины II Черноморскому войску от 30 июня 1792 г. Начало заселения Правобережной Кубани от Тамани до 

устья Лабы. Казачьи экспедиции Саввы Белого, К. Кордовского, 3. Чепеги, А.А. Головатого, Черненко. «Порядок 

общей пользы». Первые казачьи курени: расположение, происхождение названий. 

Тема 16.   Заселение Северо-Восточной части Кубани Старая линия: от устья Лабы до Карачая. Первые 

укрепления (Прочноокопская крепость, Усть-Лабинский, Кавказский, Темижбекский и др. редуты). Переселение 

донских казаков. Мятеж «кнутобойцев». Кубанский конный линейный полк. Южнорусские «однодворцы» и 

екатеринославцы в составе линейного казачества. 

Тема 17. Основание Екатеринодара Екатерининский и Березанский курени. Основание Екатеринодара: 

политико-административные аспекты. Выбор места: стратегическая выгода и природно-климатические условия. 

Проблемы датировки. Специфика «войскового града». Сословная замкнутость.  Особенности админи-

стративного устройства. 

 Екатерина I I  в исторической памяти кубанцев. 

Тема 18. Социальные выступления адыгов и казаков Структура адыгского общества. Князья, дворяне, 

тфокотли (свободное крестьянское сословие), крепостные, рабы. Военно-демократическое устройство племѐн. 

Бзиюкская битва (1796). Персидский поход. Персидский бунт (1797): события и «действующие лица» (Т. 

Котляревский, Ф. Дикун, О. Шмалько и др.). 

 Борьба казаков за сохранение демократических традиций запорожской вольницы. 

Тема 19. Повседневная жизнь российских укреплений в песенном фольклоре Быт гарнизонов 

суворовских укреплений. Солдатские песни. Служба донских полков на Кавказской линии и еѐ отражение в 

казачьих исторических песнях. Переселение на Кубань - тема песен и преданий черноморских казаков. 

«Зажурылись чорноморци», «Дарувала нам царыця». 

Итоговое повторение и проектная деятельность – 1 час Основные потоки русских переселенцев. 

Некрасовцы в Прикубанье. Результаты деятельности А.В. Суворова на Кубани. Черноморцы и линейцы: общее и 

особенное. Казачьи атаманы. Изменения в национальном составе населения. Границы региона к концу XVIII в. 

Особенности Кубани как приграничного района Российской империи. Быт, материальная и духовная культура 

славянского населения Кубани. Начало формирования своеобразной этнокультуры. Знакомство с декоративно-

прикладным искусством, народными мастерами, фольклорными коллективами своего населѐнного пункта. 

Посещение местного музея. 

Раздел 4. Кубань XVII — XVIII вв. в документах, в трудах путешественников и литературе - 3 часа 

Тема 20. Кубанская тематика в исторических документах, в трудах путешественников и учѐных 

Составление русскими землемерами «Чертежа всему Московскому государству». «Большой чертѐж полю» и 

«Книга Большому чертежу» Афанасия Мезенцова. Изображение на карте верховьев Кубани. Джованни да Лукка и 

его «Отчѐт святой конгрегации». Описание Темрюка, характеристика быта и нравов черкесов. Отражение русско-

адыгских связей в боярских списках и дворцовых разрядах. Экспедиции Академии наук: И.А. Гильденштедт, С.Г. 

Гмелин. Первое научное описание Тамани: П. Паллас. Д. Биллингс и его «Атлас Чѐрного моря». Тема Кубани в 

следственных материалах по делу Е.И. Пугачѐва и в «Записке о жизни и службе А.И. Бибикова». Использование 

В.Я. Шишковым в романе «Емельян Пугачѐв» материалов, связанных с Кубанью. 

Тема 21.  У истоков литературы Кубани У истоков литературы Кубани: «Песнь Черноморского войска» 

Антона Головатого «Кубанский период» жизни А.В. Суворова в посвящѐнных ему   исторических сочинениях и 

произведениях художественной литературы. Осмысление событий XVIII в. в сочинениях позднейших авторов. 

«Кубанские страницы» многотомного труда В.А. Потто «Кавказская война». Очерк «Чепега и Головатый 

(Запорожцы на Кубани)». Портрет Антона Головатого. В.А. Потто о 3. Чепеге. Повесть А.Д. Знаменского «За-

вещанная река». Тема Кубани в романе В.С. Пикуля «Фаворит». 

 Отражение кубанских реалий в произведениях искусства: Г. Белый, Е.М. Корнеев. Казаки и горцы в гравюрах 

художников-иностранцев XVIII в. Рисунки X. Гейслера. 

Итоговое повторение и проектная деятельность. Кубань – многонациональный край»: Уголок России - 

отчий дом.  - 1 час Кубань XVII - XVIII вв. в научных трактатах, записках путешественников, произведениях 

изобразительного искусства, памятниках словесности, сочинениях потомков. Ваша местность в исторической 

памяти.      
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8 класс – 34 часа 

 Введение. Модуль «Кубань – многонациональный край»: Народы Кубани в многонациональном 

российском государстве в XIX в.  - 1 час Итоги социально-экономического и политического развития Кубани 

к началу XIX в. Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного общества. Черты эпохи 

модернизации. Россия в системе международных отношений. Народы Кубани в многонациональном 

Российском государстве вXIX в. Формирование основ гражданского, национального сознания. Взаимовыгодное 

сотрудничество и общность исторических судеб народов Кубани. Многонациональное боевое содружество и 

взаимопомощь в период присоединения региона к России 

Раздел 1. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья - 11часов 
 Тема 1. Освоение кубанских степей. «Народная» и «правительственная» колонизация. Рост населения в 

регионе. Иногороднее и оседлое крестьянство Кубани и Черноморья. Расширение национального состава 

населения Черномории (Северо-Западная Кубань): адыги, восточнославянское население, молдаване, крымские 

татары, греческие, армянские и грузинские поселенцы. Немецкие, польские и чешские колонисты. Элементы 

урбанизации. Заселение Северо-Восточной части Кубани. Укрепление Старой линии. Станицы Тифлисская (ныне 

Тбилисская), Ладожская, Казанская, Темижбекская, Воронежская. Хозяйство. Основные отрасли производства. 

Особенности землепользования. Экстенсивное земледелие. Скотоводство. Зарождение мелкой, кустарной 

промышленности. Торговые связи.    

Тема 2. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья. Коммуникативные, интегративные, культурно-

познавательные свойства языка. Кавказские, тюркские, семитские, финно-угорские и индоевропейские языки на 

территории края. Диалекты и говоры славянского населения Кубани и Черноморья и их значение в развитии языка 

и культуры, жанров фольклора. География говоров Кубани (с южнорусской основой, с украинской основой). 

Особенности разговорной речи восточнославянского населения Черноморского побережья. 

   Тема 3. Лексика кубанских говоров Особенности кубанских говоров. Диалектизмы. Этнографическая 

лексика. Местные названия видов рельефа, дорог, пастбищ, атмосферных явлений, грибов, ягод, растений, 

животных, птиц, построек, предметов быта, одежды, обуви и т. д. (изучение одной из лексико-тематических групп 

- по выбору учителя). Местные названия понятий родства, обрядов, праздников, обычаев, коллективных трудовых 

процессов (изучение одной из лексико-тематических групп - по выбору учителя). Топонимика Кубани. Краткие 

сведения из истории географических названий. Использование диалектизмов в художественных произведениях 

кубанских авторов. 
Тема 4. Повседневность и верования народов Кубани Казачьи традиции и уклад жизни. Военное 

мастерство. Особенности семейного быта. Воспитание детей. Традиционная культура иногороднего 

крестьянства Кубани. Культура нерусских колонистов (немцы, чехи, молдаване, греки, армяне, болгары). 
Тема 5. Материальная культура казачества Черноморцы. Поселения и жилище. Курени (станицы), 

защитные ограждения, постройки военного назначения. Общественные здания. Городская архитектура. Застройка 

казачьей усадьбы. Строительный материал и технологии. Типы жилища. Мебель, домашняя утварь. Линейные 

кубанские казаки (русская этнографическая группа). Поселения (станицы). Расположение и застройка. Типы двора, 

изгородей. Жилище. Материал и архитектурно-конструктивные приѐмы. Внутреннее убранство дома. Предметы 

декоративно-прикладного искусства (керамика, вышивка, вязание кружев, ткачество; плетение из лозы, соломы, 

листьев кукурузных початков; резьба по дереву, ковань, роспись). Одежда казака и казачки, украшения (общее и 

особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как отражение социального статуса его обладателя. 

Традиционная кухня. 

      Тема 6. Богатство музыкального кубанского фольклора. Обрядовые традиции Музыка народов 

многонациональной Кубани. Взаимопроникновение элементов русской, украинской и неславянских традиционных 

культур. Песни и танцы черноморских и линейных казаков: черты сходства и различия. Музыкальные образы 

родного края. Песенное воплощение темы патриотизма. Исторические песни. Своеобразие шуточных и плясовых 

песен черноморцев. Лирические песни линейцев. Строевые и походные песни. Особенности костюмов 

исполнителей, певческой манеры, танцевальных движений. Народные музыкальные инструменты. Музыкальная 

культура, танцевальная музыка, традиционные инструменты и мелодии народов Кубани. Разнообразие 

обрядового фольклора. Православные праздники и обряды на Кубани. Рождественские колядки и щедровки, 

святки. Свадебный обряд, его своеобразие; поэтичность, лиризм свадебных песен. Обряд проводов казаков на 

службу. 

Итоговое повторение и проектная деятельность по 1 разделу. Модуль «Кубань – многонациональный 

край»; Традиционная   культура жителей Кубани и Черноморья в XIX веке. Быт, материальная, духовная и 

художественная культура жителей Кубани. Взаимодействие различных этносов. Начало формирования новой 

этнокультуры. Знакомство с мастерами декоративно-прикладного искусства, фольклорными коллективами своего 

населѐнного пункта. Посещение местного музея. 

Раздел II. Страницы истории Кубани первой половины XIX в.  - 4 часа 
Тема 7. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. Казачьи формирования в войне с Наполеоном. 

Участие гвардейской Черноморской казачьей сотни и 9-го пешего Черноморского казачьего полка в Заграничном 

походе русской армии. Казачья воинская доблесть. Казаки-герои А.Ф. Бурсак, П.Ф. Бурсак, А.Д. Безкровный, Н.С. 

Заводовский. 

Тема 8. Декабристы на Кубани Кавказская ссылка декабристов. Д.А. Арцыбашев, А.А. Бестужев- 

Марлинский, А.И. Одоевский, М.М. Нарышкин и др. Служба в армии, участие в строительстве фортов, 
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укреплений, дорог. Отношения с местным населением. Просветительская деятельность. Вклад в историю, эко-

номику и культуру Кубани. 

Темы 9 .  Кавказ в международной политике первой половины и середины XIX в. Укрепление 

позиций России на Кавказе. Обострение «восточного вопроса». Интересы Англии и Франции. Русско-

турецкие войны 1806 - 1812 и 1828 - 1829 гг. Борьба за Анапу - ключ от азиатских берегов Чѐрного моря. А.Д. 

Безкровный. Закрепление восточного берега Чѐрного моря от устья Кубани до крепости Св. Николая (граница с 

Аджарией) «в вечном владении Российской Империи». Кавказская война (1817 - 1864). Геополитические интересы 

России в Закубанье. Строительство русских укреплений. Попытка установления мирных отношений с 

закубанскими горцами: меновые дворы. Борьба русского правительства с работорговлей. Организация 

крейсерской службы: удачи и просчѐты. М.П. Лазарев. Создание Черноморской береговой линии. А.А. 

Вельяминов. Н.Н. Раевский. Объединение отдельных полков линейных казаков в Кавказское линейное казачье 

войско (1832). Посещение Николаем I Геленджикской бухты и Анапы. Активизация боевых действий в районе 

Черноморской береговой линии. Обустройство Новой линии (Темиргоевское, Зассовское и другие укрепления). 

Адыгское общество в условиях противостояния России. Раскол горцев на сторонников пророссийской ориентации, 

поборников вхождения в правоверную Турцию, борцов за независимость Черкесии. Шамиль. Хаджи-Мухаммед 

(Магомет). Сулейман Эфенди. Мухаммед- Амин. Создание военно-религиозного государства. «Война против не-

верных». Северо-Западный Кавказ во время Крымской войны (1853 - 1856). Кавказский театр военных действий. 

Экспедиция русских войск в Геленджик. Боевая доблесть казаков-пластунов при обороне Севастополя. Фа- 

нагорийская экспедиция. Ликвидация укреплений Черноморской береговой линии. Сефер-бей. Завершающий этап 

Кавказской войны. Судьбы горских лидеров. Создание Кубанской области (Черномория, западная часть 

Кавказской линии, Закубанье; центр - Екатеринодар). Образование Кубанского казачьего войска (1860). Последние 

очаги Кавказской войны. Вмешательство англо-турецкой дипломатии. Попытки создания независимой Черкесии. 

Приезд на Кубань императора Александра II (1861). Присоединение Закубанья к России: его последствия, 

геополитическое и историческое значение. Переселение горцев в Турцию (мухаджирство). Дискуссионные 

вопросы истории Кавказской войны.  

Итоговое повторение и проектная деятельность. (1 час) 

Раздел 3. Кубанские страницы русской классики.  Литература Кубани (2 часа). 

     Тема 10. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани 
 События, связанные с Тмутараканским княжеством, в «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. А.С. 

Пушкин на земле Кубани. «Кубанский» фрагмент письма Л.С. Пушкину (сентябрь 1820 г.). Упоминание Тамани в 

поэме «Кавказский пленник». Авторское примечание к поэме, посвящѐнное поединку Мстислава и Редеди. 

План поэмы о Мстиславе. «Кубанские равнины» и Тамань в ранней редакции «Путешествия Онегина». Тема 

Кубани в поэме «Тазит». Кубанская тематика в авторских примечаниях к «Истории Пугачѐва» и в статье «Об 

"Истории Пугачѐвского бунта"». Кубань в заметках и письмах А.С. Грибоедова. «Кубанская глава» повести А.А. 

Бестужева-Марлинского «Аммалат-бек». Бестужев на Кубани. Работа над повестью «Он был убит». Реальные 

события и печальные «чувствования» романтика. «Адлерская песня»: мотивы солдатского фольклора в 

произведении. А.И. Одоевский и А.И. Полежаев на Кубани. 

 М.Ю. Лермонтов и Кубань. Повесть «Тамань». Поэтичность произведения, точный и выразительный язык. 

«Поэтический портрет» Кубани в стихотворении, посвящѐнном памяти А.И. Одоевского. 

Тема 11. Становление литературы Кубани К.В. Россинский - поэт, проповедник, поборник 

просвещения. Стихотворная речь от 4 января 1804 г. Я.Г. Кухаренко - первый историк и первый писатель Кубани. 

Очерки и рассказы: «Казак-Мамай», «Вороной конь», «Овцы и чабаны в Черномории», «Пластуны». Я.Г. 

Кухаренко — драматург («Черноморский побыт на Кубани»), 

Раздел 4. Кубань в пореформенный период - 4 часа 

Тема 12. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ 
 Российская модель перехода от традиционного к индустриальному обществу. Особенности отмены 

крепостного права и земельные преобразования на Кубани. Административно-территориальное устройство в 1864 

- 1900 гг. Утверждение герба Кубанской области (1874). Структура Кубанской области. Создание Черноморского 

округа (1866) и Черноморской губернии с центром в Новороссийске (1896). Система судопроизводства. Введение 

городского самоуправления в городах Екатеринодаре и Темрюке. Регламентация военной службы казаков. 

Тема 13. Хозяйственно-экономический потенциал Кубани во второй половине XIX в. Утверждение 

капиталистической модели экономического развития. Место Кубани среди аграрных окраин России. Рост 

населения в регионе. Изменения в землепользовании. Формирование инфраструктуры. Развитие 

железнодорожного транспорта. Общество Ростово-Владикавказской железной дороги. Шоссейное строительство. 

Начало судоходства на Кубани. 

 Основные направления развития сельского хозяйства. Кубанские предприниматели: Р.В. Штейнгель, Мазаевы, 

братья Николенко и др. Становление промышленности. Процесс урбанизации. Формирование торгово-

промышленной буржуазии: А.Н. Новосильцев, В.П. Ливен, 

А.М. Ерошов, Я.В. Попов и др. Развитие рыночных отношений. Место продукции Кубани на российском и 

мировом рынках. 

Тема 14. Кубанцы в Русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг. Казачьи формирования в составе русской 

армии. Подвиг кубанцев на Балканском и Кавказском фронтах: Тырново, Баязет, Марухский перевал, Шипкинский 
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перевал, Плевна. Герои-кубанцы: С.Я. Кухаренко, П.Д. Ба- быч, Е.Д. Фелицын. Признание воинской доблести 

Кубанского казачьего войска - Георгиевское знамя с надписью «За отличие в турецкую войну 1877-1978 гг.». 

Тема 15. Общественно-политическая жизнь Кубани во второй половине XIX в. Нарастание 

социальной напряжѐнности в условиях форсированной модернизации. Выступления в горских аулах и 

казачьих станицах против насильственных правительственных переселений. «Противочумные беспорядки». 

Екатеринодарский кружок «землевольцев» (Н.И. Воронов). 

 «Народнические настроения» кубанской интеллигенции: земледельческая ассоциация в станице Бриньковской 

(Ф.А. Щербина); община «Криница» в Черноморском округе (В.В. Еропкин). 

 «Хождение в народ» на Кубани. Кубанские народники за пределами области. Носители радикально-

экстремистских народовольческих идей (Г.А. Попко и П.И. Андреюшкин). Марксистские кружки в Екатеринодаре, 

Новороссийске, Майкопе и Ейске. Кубанцы - члены столичных марксистских организаций (М. Бруснев). Приезд на 

Кубань императора Александра III с наследником престола (1888). Празднование 200-летия Кубанского казачьего 

войска (1896) 

Тема 16. Кубань в творчестве русских писателей второй половины XIX в. Кубань в жизни и 

творчестве Г.И. Успенского. Очерк «Разговоры в дороге» (из цикла «Кой про что»), «Портрет» Новороссийска в 

письме В.М. Соболевскому (7 апреля 1886 г.). Природа, народонаселение и экономика Кубани в цикле очерков 

«Письма с дороги». Кубанские реалии в эпистолярном наследии А.П. Чехова. Земля Кубани как символ свободы, 

вольной и счастливой жизни в рассказе «Барыня». М. Горький на Кубани. Рассказ «Дед Архип и Лѐнька». Очерк 

«Два босяка». Тема богатства и бедности. Точность и беспощадность писательских оценок. 

 Очерк А.И. Куприна «Путевые картинки». Восхищение землѐй Кубани. Новороссийские зарисовки. «Речи», 

«приветствия» и стихотворения В.С. Вареника. Стихотворения «О Музо! Панночка любэнька...», «Черноморский 

пластун», «Думка черноморца», «Журба Черноморского казака». Простота и искренность сочинений В.С. 

Вареника, точность бытовых зарисовок, выразительность языка. «Речи» писателя как «оды в прозе». Очерки И.Д. 

Попко. Изображение быта и нравов черноморских казаков и горцев Кавказа. Исследование «Черноморские казаки 

в их гражданском и военном быту». Высокая поэтичность многих страниц книги. Очерк, посвящѐнный кубанским 

плавням, как стихотворение в прозе. Рассказ «Пластуны». Выразительность языка, точность в бытовых деталях, 

психологическая убедительность. 

 Писательская судьба В.С. Мовы (В. Лиманского). Стихотворения. Пьеса «Старое гнездо и молодые птицы». 

Рассказ «Три бродяги» - яркая портретно-психологическая зарисовка. Живость диалога, мастерство речевой 

характеристики. В. С. Мова как переводчик. Художественные и публицистические наброски и зарисовки Н.Н. 

Канивецкого. Умение видеть смешное в заурядных фактах повседневности. Умелое использование выразительных 

возможностей русского и украинского языков. Канивецкий - рассказчик. Изображение быта, нравов и колоритных 

характеров кубанцев. Личность и писательская судьба Д.В. Аверкиева - автора исторических трагедий и комедий 

на сюжеты, связанные с русской стариной. Точность передачи бытовых деталей, глубокое знание 

исторических реалий, психологическая достоверность. Пьеса «Каширская старина» - наиболее значительное 

произведение писателя. Тесная связь с фольклором, достоверное воспроизведение старинного быта, отточенность 

языка, напряжѐнность диалогов. Творчество Д.В. Аверкиева как явление общенационального масштаба. 

Итоговое повторение и проектная деятельность - 1 час Общие черты и региональные особенности 

процесса модернизации на Кубани в XIX в. Население. Изменение административно-территориального деления. 

Особенности экономического развития региона. Кубань во внешней политике России в XIX в. Ратные подвиги 

кубанцев. Формирование основ гражданского и национального сознания у жителей Кубани. Кубань в 

произведениях классиков русской литературы. Становление и развитие литературы Кубани. 

Раздел 5. Профессиональная культура народов Кубани в XIX в. (4 часа) 
Тема 17. Образовательный и культурный уровень жителей Кубани в XIX в. Становление 

профессиональной культуры. Образование. Войсковые казачьи школы и училища. Церковно-православное 

образование. Екатеринодарская войсковая гимназия. К.В. Российский. 

 Обучение горских детей. Мусульманские школы и российские учебные заведения. Совместное обучение казаков и 

горцев. Создание адыгейского алфавита и грамматики адыгейского языка. Открытие станичных школ в Кубанской 

области. Женское образование. Национальные школы. Профессиональные учебные заведения. Подготовка 

педагогических кадров. Наука. Вклад российских учѐных в изучение Кубани и развитие еѐ научного потенциала 

(В.В. Докучаев, Д.И. Менделеев, А.И. Воейков, Н.И. Веселовский). Научные общества. Краеведение на Кубани. 

Общество любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО). Просветители Кубани (Я.Г. Кухаренко, П.П. 

Короленко, Е.Д. Фелицын, Ф.А. Щербина и др.). Адыгские просветители (Шора Ногмов, Султан Хан-Гирей, 

Султан Казы Гирей, Умар Берсей, Адиль-Гирей Кешев и др.). 

 Библиотечное дело. Библиотека Черноморского войскового училища (гимназии). Частные собрания книг. 

Создание типовой сети библиотек для укреплений Черноморской береговой линии. Новороссийская обще-

ственная библиотека. Войсковые библиотеки. Н.Ф. Сумароков-Эльстон. Библиотеки Кубанского областного 

статистического комитета и ОЛИКО. Расширение сети общественных библиотек. Екатеринодарская публичная 

библиотека им. А.С. Пушкина Музеи. Первый историко-краеведческий музей на Северном Кавказе. И.Д. Попко. 

Музей Кубанского статистического комитета. Кубанский войсковой этнографический и естественноисторический 

музей. Е.Д. Фелицын. Периодическая печать. «Кубанские войсковые (областные) ведомости» (Е.Д. Фелицын, В.В. 

Скидан, Л.М. Мельников). Первая частная газета «Кубань» (Н.Г. Моисеенко). «Памятные книжки Кубанской 

области». Кубанский сборник». 
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Тема 18. Изобразительное искусство Кубани в XIX в. Архитектура и скульптура.  Жизнь и 

творчество кубанских художников: П.А. Шамрай, П.С. Косолап, Е.И. Посполитаки. А.А. Киселѐв на Кубани. 

Выставка картин «Товарищества передвижных художественных выставок». 

 Кубанские сюжеты в творчестве известных русских художников. В. Серов. «Пластуны под Севастополем». И. 

Репин. «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Градостроительство. Роль архитектуры в формировании 

внешнего облика Екатеринодара и других городов Кубани. Жилищное строительство. Административные здания. 

Основные стили в архитектуре Кубани XIX в. Культовое зодчество. Знаменитые архитекторы Кубани (И.Д. и Е.Д. 

Черники, И.К. Мальгерб, В.А. Филиппов и др.). Монументальная скульптура. Обелиск в честь 200-летия 

Кубанского казачьего войска (В.А. Филиппов). Соборы и храмы, жилищные постройки и памятники родного 

города, станицы. 

Тема 19. Музыкальная и театральная жизнь Кубани в XIX в. Создание певческого (К.В. Россинский) и 

музыкантского (Ф.Я. Бурсак) хоров. Репертуар (духовная музыка, народные песни в обработке местных авторов). 

Деятельность в области музыкального просветительства. Музыкальное образование: пение в школе, церковные 

хоры, полковые оркестры. Екатеринодарский кружок любителей музыки и драматического искусства. Собирание 

музыкального фольклора на Кубани. Художественная ценность образцов, собранных в XIX в. А.Д. Бигдай, Г.М. 

Концевич, П.А. Махровский. Деятельность любительских музыкально-творческих объединений. Концертная 

жизнь Кубани. Национальные творческие коллективы. 

 Театральная жизнь Кубани. Гарнизонные спектакли, частные и любительские театры.  Гастроли украинских и 

столичных трупп. Первый кинотеатр в Новороссийске. 

Итоговое повторение и проектная деятельность Модуль «Кубань – многонациональный край»: 

Кубань многонациональная - 1 час. Кубань многонациональная. Основные этапы этнополитической исто-

рии Кубани. Особенности культуры народов, населяющих наш край. Социальная и национальная 

солидарность.                                       

9 класс – 34 часа 

Введение. Модуль «Кубань – многонациональный край»: Кубань в XX - XXI вв.: дорогой 

межнационального мира и согласия. - 1 час Кубань в XX - XXI вв.: дорогой межнационального мира и 

согласия. Национальное, конфессиональное и культурное многообразие Краснодарского края. Национально-

государственное строительство на Кубани, развитие межэтнического взаимодействия и укрепление 

добрососедских отношений в советскую эпоху. Многонациональное боевое содружество и взаимопомощь в период 

военных испытаний. Взаимовлияние этнических культур в регионе. Межнациональный мир и согласие как основа 

процветания нашего края. 

Раздел 1. Наш край на карте России.  (3 часа) 

Тема 1. Особенности географического положения Краснодарского края (1 час). Положение края на 

юге Российской Федерации. Крайние точки Краснодарского края. Преимущества географического положения. 

Выход к двум морям. Природные условия. Погодные аномалии. Геополитическое положение региона. 

Административное устройство. Площадь территории, численность, состав и структура населения. 

Тема 2. Природные ресурсы и их рациональное использование (2 часа). Природные ресурсы 

Краснодарского края: солнечное тепло, термальные источники, агроклиматические, почвенные, водные, 

рекреационные, земельные ресурсы. Равнинный характер территории. Предгорья и горы Западного Кавказа. 

Ресурсы растительного и животного мира. Полезные ископаемые: нефть, газ, йодобромные воды, ртутные руды, 

сырьѐ для производства строительных материалов (мергель, гипс, песок, глина). Охрана природных богатств 

Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность - 1 час Экономико-географическая характеристика. 

Природно-ресурсный потенциал Краснодарского края. Демографическая ситуация. Географическое положение, 

природные ресурсы и население вашей местности. Природоохранные мероприятия и экологические программы. 

Раздел 2. Кубань в 1900 - конце 1930-х гг. (9 часов) 
Тема 3. Кубанская область и Черноморская губерния в 1900- 1916 гг. Кубань в составе Российской 

империи. Социальный и национальный состав, рост численности населения; казачество, иногородние, инородцы. 

Различия между Черноморской губернией и Кубанской областью. Экономика Кубани. Сельское хозяйство. 

Промышленность. Транспортная система. Политическая борьба и общественное движение в Кубанской области и 

Черноморской губернии. Конституционные и монархические надежды значительной части населения. 

Возникновение и деятельность демократических, либеральных, анархистских и монархических организаций. Стач-

ки, забастовки и вооружѐнные выступления на Кубани в годы революции 1905 — 1907 гг. Новороссийская и 

Сочинская республики. Нарастание кризисных явлений в экономике и политике. Попытки местных властей 

нормализовать ситуацию. 

Тема 4. Участие кубанцев в Русско-японской и Первой мировой войнах. Казачьи формирования и 

горские добровольцы в составе вооружѐнных сил России в годы Русско-японской войны. Сбор средств на нужды 

армии. Кубанская область и Черноморская губерния в годы Первой мировой войны. Патриотический подъѐм. 

Ратные подвиги кубанцев. Влияние войны на социальный состав населения, уровень жизни, экономику, 

общественные настроения. 

Тема 5. Культурная жизнь Кубани в 1900 - 1917 гг. 
  Развитие образования. Типы образовательных учреждений. Сословные и национальные особенности 

получения образования. Горские школы. Развитие женского образования. Профессиональное образование на 
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Кубани. Подготовка педагогических кадров. Просветительные учреждения, библиотеки, народные дома. 

Создание первой библиотек в адыгейском ауле. Б. Шарданов. Развитие музейного дела в городах Кубани. 

Здравоохранение. Новые лечебные учреждения. Обеспеченность региона медицинскими кадрами. Выдающиеся 

врачи и организаторы здравоохранения. С.В. Очаповский. Развитие санаторно-курортного комплекса Кубани и 

Черноморья. В.А. Будзинский. Развитие науки. Археологические исследования в регионе. Н.И. Веселовский. 

Кубанский областной статистический комитет, Общество любителей изучения Кубанской области 

(ОЛИКО). Ф.А. Щербина. «История Кубанского казачьего войска». Развитие агрономии. Сочинская 

сельскохозяйственная и садовая опытная станция, опытное поле «Круглик» и др. Периодическая печать. 

Литература. Ратные подвиги и повседневная жизнь кубанцев в творчестве кубанских литераторов - Н. 

Канивецкого, П. Орлова и др. Поэт и фольклорист А. Пивень. История и культура горских народов в 

произведениях адыгских литераторов. Кубань и Черноморъе в судьбах писателей В. Короленко, Ф. Гладкова, М. 

Шагинян. Музыкальная жизнь. Хор и оркестр Кубанского казачьего войска - ведущие музыкальные коллективы 

Кубани. Г.М. Концевич. Я.М. Тараненко. Народные хоры. Деятельность Екатеринодарского отделения Император-

ского русского музыкального общества. Музыкальные классы и музыкальное училище ИРМО. А. Дроздов. М. 

Гнесин. Праздники современного искусства в Екатеринодаре. Гастроли знаменитых музыкантов. Театры и 

зрелища. Строительство специализированных зимних и летних театральных зданий. Гастроли театральных 

коллективов. Театральные постановки Черкесского благотворительного общества. Цирковые представления. 

И. Поддубный. Развитие кинематографа. Первые массовые спортивные состязания. Изобразительное искусство. 

Ф.А. Коваленко и развитие изобразительного искусства в регионе. Выставки в Екатеринодарской картинной 

галерее. Творчество художников-кубанцев (Г. Аветисьян, Р. Колесников, Н. Шариков и др.). Пейзажи А. 

Киселѐва. Развитие художественного образования на Кубани. Школа Е.И. Посполитаки. Архитектурный облик 

городов. Преобладающие архитектурные стили. Эклектизм и модерн. Новые культовые и гражданские сооружения 

в городах Кубани и Черноморья. И.И. Мальгерб и его вклад в формирование облика кубанской столицы. 

Кубанские архитекторы А.П. Косякин, А.А. Козлов, В.А. Филиппов и др. Открытие памятников Екатерине II 

(1907) и казакам, высадившимся на Тамани 25 октября 1792 г. (1911). 

Тема 6. События революции 1917 г. на Кубани. Гражданская война. Многовластие. Сохранение органов 

казачьей администрации. Возрождение выборных войсковых институтов казачества (рада, атаман, 

правительство). Гражданские комитеты, комиссары Временного правительства. Советы рабочих, 

солдатских и казачьих депутатов. Комиссар Временного правительства К.Л. Бардиж. Выбор «третьего 

пути». Кубанский областной Совет - высший орган гражданской власти в области. Преобладание органов 

казачьего самоуправления в станицах и хуторах. Кубанская войсковая рада (Н.С. Рябовол). Временное Кубанское 

войсковое правительство (А.П. Филимонов). Советы в Черноморской губернии. Попытка передачи всей полноты 

власти Кубанскому войсковому правительству. Разногласия в рядах казачества по вопросу о путях развития 

Кубани в будущем: федералисты («черноморцы»); Кубань в составе единой и неделимой России («линейцы»). 

Противоречия между казаками и иногородними «Временное положение о высших органах власти в Кубанском 

крае»: Кубанская рада, Законодательная рада, войсковой атаман, краевое правительство. Усиление революционно-

демократических настроений. Большевизация Советов. Октябрьский переворот и изменение расстановки 

политических сил. Победа советской власти в Черноморской губернии. Переход всей полноты власти в крае к 

органам кубанской казачьей государственности. Приоритеты казаков: от самостийных настроений и 

благожелательного нейтралитета в отношении большевиков (1917) через вооружѐнные выступления «за» 

(весна 1918 г.) и «против» советской власти (лето 1918 - осень 1919 г.) до капитуляции перед Красной Армией 

и примирения с большевиками (весна 1920 г.). Просоветская ориентация иногороднего крестьянства и 

пролетариата Кубани. Провозглашение Кубанской области республикой. Вооружѐнное противостояние с 

большевиками. 1 съезд Советов Кубанской области. Установление советской власти в регионе (март - август 

1918 г.). Образование Кубано-Черноморской Советской республики. 1-й («Ледяной») и 2-й Кубанский походы 

Добровольческой армии. Противоречия между казаками и лидерами Белого движения. «Железный поток» 

Таманской армии. Белый и красный террор. Окончательное установление советской власти в регионе. Разгром 

десанта Врангеля на Кубани. 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1917 - 1920 гг. Своеобразие социокультурной ситуации на Кубани в 

период революции и Гражданской войны. Массовый приток интеллигенции в регион как фактор интенсификации 

культурной жизни. Образование. Особенности функционирования образовательных учреждений в условиях 

политической нестабильности. Создание высшей школы. Б.Л. Розинг. Научная жизнь. Создание (декабрь 1917 г.) и 

основные направления деятельности Совета обследования и изучения Кубанского края. Академик В. И. 

Вернадский на Кубани. Майкопский период жизни первой российской женщины-академика П.С. Уваровой. 

Борьба за сохранение памятников и музейных собраний. Печать. Литература. Газетный «бум» на Кубани. 

«Вольная Кубань» - орган войскового (краевого) правительства. Доктор Фрикен (С.Л. Маршак) - 

фельетонист газеты «Утро Юга». Литературно-художественные журналы и сборники. Литературная и 

политическая деятельность российских писателей (Е. Чириков, И. Наживин). Выступления А. Аверченко, 

М. Волошина. Музыка. Театр и зрелища. Искусство и политика: репертуар музыкальных коллективов, театров и 

зрелищных предприятий. Проведение этнографических концертов. Выдающиеся деятели искусства на 

Кубани. Концерты А. Вертинского. Гастроли Московского Художественного театра (1919- 1920). 
 Развитие изобразительного искусства. Выставки в Екатеринодарской картинной галерее. Основание 

художественной школы в Новороссийске. Кубанские страницы биографии художников И. Похитонова, Н. 
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Харитонова, А. Юнгера и др. 

Тема 8. Кубань в 1920-х гг. Нэп. Особенности «военного коммунизма» на Кубани и его последствия. 

Продразвѐрстка и «расказачивание». Кубано-Черноморский ревком (Я. Полуян). Большевистская пропаганда. 

Чрезвычайные меры. Повстанческое движение в 1920 - 1924 гг. Особенности нэпа на Кубани. От 

продразвѐрстки к продналогу: рост посевных площадей. Сдача мелких и средних предприятий в аренду. Уве-

личение частного и кооперативного секторов в торговле. Земельная реформа на Кубани. Развитие 

сельскохозяйственной кооперации. Внутри- крестьянские переделы. Общественно-политическая жизнь. 
 Наступление на «старый мир». 

Тема 9. Культура Кубани в 1920 - 1930-х гг. Централизация руководства культурой. Формирование 

нового человека - строителя социализма - основная задача учреждений культуры. 
Образование. Культурно-просветительная работа. Изменения в школьной системе. Борьба с неграмотностью детей 

и взрослых. Национальные школы. Переход к всеобучу. Создание адыгейской письменности. Влияние 

украинизации Кубани на образовательную политику. Развитие среднего профессионального и высшего 

образования. Реформирование вузов. Новые формы досуга. Развитие сети библиотек и клубных учреждений. 

Апогей пропаганды атеизма. Съѐмки кинохроники и работа радиовещательной станции в Краснодаре. Новые 

музеи и музейные экспозиции. Развитие массового спорта. Конноспортивные состязания. Новые спортивные 

сооружения. Стадион «Динамо» в Краснодаре. Наука. Деятельность ОЛИКО, Общества изучения 

Адыгейской автономной области. Кубано-Черноморский краевой научно-исследовательский институт — 

преемник Совета обследования и изучения Кубанского края. Деятельность выдающихся учѐных. И.Г. Савченко. 

Н.Ф. Мельников- Разведенков. Медицинские отряды С.В. Очаповского. Уникальные селекционные опыты В.С. 

Пустовойта, П.П. Лукьяненко. Печать, издательское дело, литература. Монополия партийно-советской печати. 

Объединение литературных сил вокруг периодических изданий. Ф. Гладков, А. Рославлев, Л. Ленч. Кооперативное 

издательство «Буревестник». Основание первого адыгейского национального издательства (1928). Первое 

революционное десятилетие на Кубани в творчестве советских писателей («Цемент» Ф. Гладкова, «Железный 

поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. Толстого и др.). Кубанский период творчества В. Овечкина. 

Романы А. Первенцева «Кочубей» (1937), «Над Кубанью» (1940). Публикация в Краснодаре романа А. 

Степанова «Порт-Артур». 
 Н. Островский в Сочи. Театральная и музыкальная жизнь. Театры революционной сатиры, красноармейские 

театры. В. Мейерхольд - организатор театральной жизни в Новороссийске. Театр для детей в Екатеринодаре. С. 

Маршак. Усиление государственного контроля за репертуаром. Формирование передвижных трупп, 

самодеятельных театральных студий. Строительство новых театральных помещений в городах Кубани. 

Театр музыкальной комедии, кукольный театр. Национальные театральные труппы. Адыгейский 

театральный техникум и подготовка кадров для адыгейского театра. Национализация музыкальных 

коллективов. Музыкальный техникум как центр музыкальной жизни. Создание первого адыгейского ансамбля 

песни и пляски. Воссоздание Кубанского казачьего хора. Гастроли знаменитых музыкантов (Л. Собинов, А. 

Нежданова и др.). Оперный певец В. Дровяников - уроженец Кубани. Основание Краснодарской филармонии 

(1939). Изобразительное искусство, скульптура, архитектура. Демонтаж дореволюционных и возведение новых 

памятников. Краснодарский художественный музей им. Луначарского - преемник Екатеринодарской картинной 

галереи Ф.А. Коваленко. Р.К. Войцик. Пополнение коллекции из фондов столичных музеев. Развитие 

художественного образования. Первая художественная школа в Армавире. Самодеятельные художественные 

студии. Основные сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. Создание 

Краснодарского отделения Союза советских художников. Новые тенденции в архитектурном облике городов и 

станиц Кубани. 

Тема 10. Кубань в 1930-х гг. Индустриализация. Коллективизация.  Административно-

территориальные преобразования. Северо-Кавказский край - Азово-Черноморский край - Краснодарский край и 

Адыгейская автономная область. Особенность индустриализации на Кубани - зависимость от нужд сельского 

хозяйства. Электрификация края. Основные отрасли местной промышленности. Приоритетное развитие цементной 

и нефтяной промышленности. Строительство и реконструкция промышленных предприятий. Хозяйственные 

объекты государственного масштаба (завод им. М. Седина, маргариновый и маслоэкстракционный заводы 

(Краснодар); мясокомбинат (ст. Тихорецкая); Адыгейский консервный комбинат (пос. Яблоновский); порт 

(Туапсе) и др.). «Великий перелом». Насильственная коллективизация на Кубани и еѐ последствия. 

Хлебозаготовки 1932 - 1933 гг. Чрезвычайная комиссия ЦКВКП(б) во главе с Л.М. Кагановичем и еѐ 

деятельность на Северном Кавказе. Система «чѐрных досок». Голод на Кубани. Политические репрессии.  

Тема 11. Культура и образование на Кубани в предвоенные годы. Централизация руководства 

культурой. Формирование нового человека - строителя социализма - основная задача учреждений культуры. 

Образование. Культурно-просветительная работа. Изменения в школьной системе. Борьба с неграмотностью детей 

и взрослых. Национальные школы. Переход к всеобучу. Создание адыгейской письменности. Влияние 

украинизации Кубани на образовательную политику. Развитие среднего профессионального и высшего 

образования. Реформирование вузов. Новые формы досуга. Развитие сети библиотек и клубных учреждений. 

Апогей пропаганды атеизма. Съѐмки кинохроники и работа радиовещательной станции в Краснодаре. Новые 

музеи и музейные экспозиции. Развитие массового спорта. Конноспортивные состязания. Новые спортивные 

сооружения. Стадион «Динамо» в Краснодаре. Наука. Деятельность ОЛИКО, Общества изучения 

Адыгейской автономной области. Кубано-Черноморский краевой научно-исследовательский институт — 
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преемник Совета обследования и изучения Кубанского края. Деятельность выдающихся учѐных. И.Г. Савченко. 

Н.Ф. Мельников- Разведенков. Медицинские отряды С.В. Очаповского. Уникальные селекционные опыты В.С. 

Пустовойта, П.П. Лукьяненко. Печать, издательское дело, литература. Монополия партийно-советской печати. 

Объединение литературных сил вокруг периодических изданий. Ф. Гладков, А. Рославлев, Л. Ленч. Кооперативное 

издательство «Буревестник». Основание первого адыгейского национального издательства (1928). Первое 

революционное десятилетие на Кубани в творчестве советских писателей («Цемент» Ф. Гладкова, «Железный 

поток» А. Серафимовича, «Восемнадцатый год» А. Толстого и др.). Кубанский период творчества В. Овечкина. 

Романы А. Первенцева «Кочубей» (1937), «Над Кубанью» (1940). Публикация в Краснодаре романа А. 

Степанова «Порт-Артур». Н. Островский в Сочи. Театральная и музыкальная жизнь. Театры революционной 

сатиры, красноармейские театры. В. Мейерхольд - организатор театральной жизни в Новороссийске. Театр для 

детей в Екатеринодаре. С. Маршак. Усиление государственного контроля за репертуаром. Формирование 

передвижных трупп, самодеятельных театральных студий. Строительство новых театральных 

помещений в городах Кубани. Театр музыкальной комедии, кукольный театр. Национальные театральные 

труппы. Адыгейский театральный техникум и подготовка кадров для адыгейского театра. Национализация 

музыкальных коллективов. Музыкальный техникум как центр музыкальной жизни. Создание первого 

адыгейского ансамбля песни и пляски. Воссоздание Кубанского казачьего хора. Гастроли знаменитых музыкантов 

(Л. Собинов, А. Нежданова и др.). Оперный певец В. Дровяников - уроженец Кубани. Основание Краснодарской 

филармонии (1939). Изобразительное искусство, скульптура, архитектура. Демонтаж дореволюционных и 

возведение новых памятников. Краснодарский художественный музей им. Луначарского - преемник 

Екатеринодарской картинной галереи Ф.А. Коваленко. Р.К. Войцик. Пополнение коллекции из фондов столичных 

музеев. Развитие художественного образования. Первая художественная школа в Армавире. Самодеятельные 

художественные студии. Основные сюжеты в творчестве кубанских мастеров изобразительного искусства. 

Создание Краснодарского отделения Союза советских художников. Новые тенденции в архитектурном облике 

городов и станиц Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) Кубань в период революции 1917 г. События 

Гражданской войны на Кубани. Строительство нового общества. Раскулачивание. «Серебряный век» и культурная 

революция в регионе. Историческая судьба художественного наследия дореволюционной Кубани и вашего на-

селѐнного пункта (станицы, села, города, района). 

Раздел 3. Краснодарский край в 1940-х начале 1950-х гг. (5 часов). 
Тема 12. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны. Мобилизация. Формирование 

добровольческих казачьих соединений. Перевод производства на военный лад. Кубанцы на полях сражений Ве-

ликой Отечественной. Боевые действия на территории Краснодарского края. Героическое сопротивление в районе 

станиц Кущѐвской, Шкуринской и Канеловской. Оборонительные сражения на Новороссийском, Туапсинском и 

Армавиро-Майкопском рубежах. Бои за Краснодар. Оккупационный режим. Сторонники «нового порядка». 

Массовые расстрелы. Душегубки. Борьба с оккупантами. Партизанская война на Кубани. Кубанское подполье. 

Братья Игнатовы. Наступательные операции войск Закавказского, Южного и Северо-Кавказского фронтов. 

Освобождение Краснодара. Малая Земля. Ц.Л. Куников. Бои на «Голубой линии». Воздушные сражения. 

Новороссийско-Таманская операция. Черноморский флот и Азовская военная флотилия. А.И. Покрышкин. 

Женский полк ночных бомбардировщиков. Е.Д. Бершанская. Е.А. Жигуленко. Начало возрождения. Трудовой 

героизм кубанцев. Суд над изменниками Родины. 

Тема 13. Культурная жизнь Кубани в годы Великой Отечественной войны. Просвещение. Наука. 

Особенности учебного процесса в условиях военного времени. Музейная и библиотечная сеть в годы войны. 

Оживление религиозной жизни на Кубани. Учѐные Кубани - фронту. Производство боеприпасов, средств дезин-

фекции и др. Помощь госпиталям. Борьба с эпидемиями. Литература. Кубанские писатели на фронтах Великой 

Отечественной. Сражающаяся Кубань в стихотворениях И. Сельвинского, фронтовых репортажах К. Симонова, 

публицистике Л. Леонова. Герой Советского Союза адыгейский поэт X. Андрухаев. Театрально-концертная, 

музыкальная жизнь. Изобразительное искусство. Создание объединѐнного краевого театра и передвижного 

театра миниатюр. Фронтовые концертные бригады. Восстановление инфраструктуры театра и кино после 

изгнания оккупантов. Эвакуация и реэвакуация Краснодарского художественного музея. Выставки военного 

времени. Ратный и трудовой подвиг кубанцев в литературе военных лет: Евг. Петров. «Птенчики» майора 

Зайцева»; В. Катаев. «Семья Игнатовых». 

Тема 14. Восстановление и развитие края в 1945 - 1953 гг. Политика и идеология в послевоенное 

время. Послевоенное восстановление городов и населѐнных пунктов. Перевод промышленности на «мирные 

рельсы». Трудовые инициативы, социалистическое соревнование. Герои трудовых будней. К.А. Борин. Колхозы, 

совхозы и МТС. Достижения и трудности. Проблемы восстановительного периода: упадок 

животноводства; нехватка рабочих рук; гонения на личное подсобное хозяйство; отток населения в города; 

нехватка жилья; денежная реформа 1947 г.  Послевоенные успехи Кубани. Восстановление довоенных 

объѐмов производства промышленной продукции. Новые предприятия: камвольно-суконный комбинат, 

компрессорный завод (Краснодар). Расширение сети общественного транспорта: троллейбусное движение в 

Краснодаре; трамвайные линии в Новороссийске. Отмена карточной системы. Снижение цен на про-

довольственные товары. Ужесточение партийно-государственного контроля. Усиление агитационно-

пропагандистской работы. Политика «закручивания гаек». Выборы в местные Советы 1953 г. и их итоги. 



 

469 

 

 
Тема 15. Культура Кубани в послевоенные годы (1945 – 1953гг.). Образование. Наука. Увеличение 

численности студентов и школьников. Школы рабочей молодѐжи. Воссоздание Кубанского сельскохозяй-

ственного института. Создание педагогического института на базе Майкопского учительского. Успехи 

кубанских учѐных в области селекции зерновых и масличных культур. П.П. Лукьяненко, В.С. Пустовойт. 

Периодическая печать. Издательское дело. Литература. Газеты «Советская Кубань», «Адыгейская правда», 

«Социалистическая Адыгея». Возобновление издания молодѐжной газеты «Комсомолец Кубани». Основание 

литературно-художественного альманаха «Кубань». «Записки партизана» П. Игнатова. Поэма А. Кирия 

«Братья-партизаны». Театрально-концертная жизнь. Изобразительное искусство. Театры и художественные 

коллективы Кубани. Г.М. Плотниченко - хормейстер и композитор. Воплощение социального заказа в творчестве 

художников. Кино. Съѐмки фильма «Кубанские казаки» в Курганинском районе Краснодарского края. 

Строительство. Архитектура. Восстановление разрушенных и сооружение новых зданий. Благоустройство 

городов. Строительство зданий железнодорожных вокзалов Краснодара, Сочи, Ейска. Спорт. 

Восстановление спортивной инфраструктуры. Развитие спортивной гимнастики, акробатики. I летняя 

Спартакиада Кубани (1950). Кубанские спортсмены в составе сборной команды СССР на Олимпийских играх 

в Хельсинки (1952). 
Итоговое повторение по 4 разделу. Модуль «Кубань – многонациональный край»: Национальное, 

конфессиональное и культурное многообразие Краснодарского края - 1 час 

 Летопись боевой славы: ваш населѐнный пункт в годы войны. Земляки — защитники Отечества. Великая 

Отечественная война в произведениях искусства. Скульптурные памятники героям Кубани (на примере 

населѐнных пунктов края). 

Раздел 4. Кубань в 1950 - 1990-х гг. (6 часов) 
Тема 16. Реформы в политике и экономике (1953 - 1964) Реабилитация репрессированных кубанцев. 

Ротация кадров. Реорганизация управления: Краснодарский совнархоз (Н.К. Байбаков). Начало экономических 

преобразований на Кубани: расширение приусадебных участков; снижение налогов; повышение закупочных цен 

на сельскохозяйственную продукцию. Внешнеэкономические связи Краснодарского края. Развитие сахарной 

промышленности. Успехи виноделия. Становление энергетической системы: Белореченская, Краснополянская, 

Майкопская гидроэлектроцентрали; Армавирская, Краснодарская теплоэлектростанции. Массовое 

строительство жилья. Курортно-санаторное дело. Пионерский лагерь «Орлѐнок». Корректировка политического 

и экономического курсов. Хозяйственные «эксперименты» и их негативные последствия для региона. 

Тема 17. Культурная жизнь Кубани в период «оттепели». Образование. Просвещение. Реформирование 

школы: возврат к совместному обучению, введение обязательного восьмилетнего образования, 

«профессионализация» Развитие сети учреждений среднего специального и высшего образования. Открытие 

Армавирского педагогического института. Строительство дворцов и домов культуры. Народные 

университеты Новороссийский планетарий. Музей В.Г. Короленко в Джанхоте. Наука. Исследование космоса. 

Кубанские учѐные-аграрии признанные лидеры в области селекции. Создание новых сортов кукурузы. М.И. 

Хаджинов. Г.С. Галеев. Вклад кубанцев в научно-техническое обеспечение космических полѐтов. Н.Г. Чернышѐв - 

«первый химик космонавтики». Д. И. Козлов и создание первых ракетно-космических комплексов. 
Космонавты-кубанцы (В.В. Горбатко, В.И. Севастьянов, А.Н. Березовой, Г.И. Падалка, С.Е. Трещѐв). Литература. 

Новое поколение кубанских литераторов: Ю. Абдашев, И. Варавва, В. Бакалдин, В. Логинов, Л. Пасенюк, Б. 

Тумасов. А. Знаменский, Ю. Сальников. Начало кубанского периода творчества В. Лихоносова. Жизнь 

адыгейского аула в произведениях Т. Керашева и А. Евтыха. Театрально-концертная жизнь. Телевидение. Кино. 

М. А. Куликовский - главный режиссѐр Краснодарского драматического театра. Создание телецентров в 

Краснодаре, Сочи, Армавире. Строительство в крае современных кинотеатров. Изобразительное искусство. 

Выставочная деятельность кубанских художников. Образы сельской Кубани в творчестве художников. Спорт. 

Строительство стадиона «Кубань» и спорткомплекса «Спартак» в Краснодаре. Кубанцы - призѐры Олимпийских 

игр в Мельбурне (1956) и Риме (1960). Строительство. Архитектура. От «сталинского классицизма» к «функ-

циональной архитектуре». Массовая застройка городов Кубани. Благоустройство курортной зоны. 

Тема 18. Достижения и провалы кубанской экономики. Застойные явления в обществе Кубань - 

житница России. Достижения в сельском хозяйстве. Укрупнение сельскохозяйственного производства. 

Животноводческие комплексы, птицефабрики, агропромышленные объединения. «Миллион тонн» кубанского 

риса. Рисосовхоз «Красноармейский» (А.И. Майстренко). Строительство Краснодарского водохранилища. 

Экологические проблемы. Руководители Краснодарского края (С.Ф. Медунов, В.И. Воротников, И.К. Полозков). 

Ведущие отрасли промышленности. Реконструкция и строительство новых предприятий. Завод им. М. 

Седина в Краснодаре. Краснодарский завод измерительных приборов. Кропоткинский машиностроительный 

завод. Хлопчатобумажный комбинат (Краснодар). Химические предприятия (Белореченск и Кропоткин). 

Увеличение мощности Краснодарской ТЭЦ. Электроэнергетика и транспортная система края. 

Здравоохранение и курорты.Негативные тенденции в экономике и общественной жизни. Снижение темпов 

роста уровня жизни населения. Нехватка товаров народного потребления. 
Тема 19. Культурная жизнь в середине 60 - середине 80-х годов Просвещение. Наука. Краеведение. 

Переход к обязательному среднему образованию. Реализация программ профессиональной ориентации 

молодѐжи. Появление новых вузов: институты культуры и физической культуры. Преобразование 

Краснодарского педагогического института в Кубанский университет. Расширение библиотечной и музейной 

сети. Музей Е.Ф. Степановых в Тимашевске, мемориальные комплексы на Малой Земле в Новороссийске и на 
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Сопке Героев в Крымском районе. Дом-музей М.Ю. Лермонтова в Тамани. Мемориальный музей И. Поддубного 

в Ейске. 
 Возрождение интереса к истории родного края, культуре казачества. Изучение фольклора и этнографии Кубани и 

Адыгеи. Литература. Произведения кубанских писателей. Л. Пасенюк - писа- телъ-путешественник. 

Исторические романы Б. Тумасова. Творчество В. Лихоносова. Кубанские поэты: В. Бакапдин, С. Хохлов, В. 

Подкопаев. Фольклорные мотивы в поэзии И. Вараввы. Уроженец Кубани поэт Ю. Кузнецов. Ю. Селезнѐв и 

его вклад в литературоведение. История адыгов в художественном осмыслении (И. Машбаш, Т. Керашев). 

Телевидение. Развитие телесети. Театрально-концертная жизнь. Краснодарский театр драмы. Театр оперетты. 

Адыгейский драматический театр. Фестиваль «Кубанская музыкальная весна». Возрождение Кубанского 

казачьего хора. В.Г. Захарченко. Композитор Г.Ф. Пономаренко. Изобразительное искусство. Творчество 

кубанских художников В. Мордовина, В. Сидорова, В. Мурашко и др. Искусство андеграунда на Кубани. Е. 

Цей. Участие художников в оформлении интерьеров и фасадов новых зданий. Скульптурные работы И. 

Шмагуна, В. Жданова. Архитектура. Строительство. «Эпоха типовых проектов». Проблема сохранения 

исторической части городов. Дальнейшее развитие «функциональной архитектуры». Спорт. Кубанские 

спортсмены - олимпийские чемпионы: Л. Брагина, В. Невзоров, В. Гассий, Ш. Сабиров, Л. Чернова, Е. Липеев. 

Чемпионы мира: В. Мачуга, В. Почивалов, Е. Янес, Е. Яковенко. Строительство новых и реконструкция старых 

спортивных сооружений. Пропаганда здорового образа жизни. 

Тема 20. «Перестройка». Политика и общество Перестроечные процессы на Кубани и их особенности. 

Руководители Краснодарского края: В.Н. Дьяконов, Н.Д. Егоров, Е.М. Харитонов, 

Н.И. Кондратенко. Проблемы развития кубанской экономики. Особенности политического сознания кубанцев 

Многопартийность и общественные движения в регионе. Деятельность Краснодарского краевого Совета народных 

депутатов. Возрождение казачества. Всекубанский съезд. Кубанская казачья рада. В.П. Громов. Закон «О 

реабилитации кубанского казачества». 
 Становление кубанского парламентаризма. Законодательное собрание Краснодарского края (А.И. Багмут, В.А. 

Бекетов). Обретение государственного суверенитета Адыгеей (А.А. Джаримов, Х.М. Совмен, А.К. Тхакушинов). 

Реорганизация системы местного самоуправления. Договор «О разграничении предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти РФ и органами государственной власти Краснодарского края».                                                                                               

Тема 21. Культурная жизнь Кубани в условиях трансформации общества (середина 80-х годов XX - 

начало XXI в.) Освоение культурного наследия. Центр народной культуры Кубани. Возвращение регалий 

Кубанского казачьего войска, документов по истории казачества. Трудности и успехи в музейном 

строительстве. Массовое закрытие народных музеев. Литературный музей Кубани. Археологический отдел 

Таманского музейного комплекса. Коллекции и экспонаты из фондов музеев Краснодарского края как часть 

международных музейных проектов. Восстановление ранее разрушенных и возведение новых памятников. 

Реставрация и строительство культовых сооружений. Войсковой храм Александра Невского в Краснодаре. 

Образование. Наука. Дискуссии о реформировании образования. Появление частных школ и вузов. Казачьи 

учебные заведения и классы. Научный потенциал региона. Вклад учѐных-гуманитариев в исследование истории и 

культуры Кубани. Средства массовой информации. Литература. Кино. Разнообразие газетно-журнальной 

продукции как следствие демократизации общества Появление негосударственных СМИ. Кинокризис 1990-х и 

поиски путей его преодоления. Кинофестивали: «Кинотавр» (Сочи), «Киношок» (Анапа). Тематические 

кинофестивали в городах Кубани. Роман В. Лихоносова «Наш маленький Париж». Осмысление судеб казачества в 

романе А. Знаменского «Красные дни». Поэтические сборники И. Вараввы «Казачья бандура», «Казачий кобзарь» 

и др. Театрально-концертная жизнь. Творческое объединение «Премьера» под руководством Л. Гатова и его место 

в театральной и музыкальной жизни края. Кубанский казачий хор и пропаганда народного искусства Кубани. 

Фестивапи искусств на Кубани. Изобразительное искусство. Краснодарская краевая организация Союза 

художников России. Многообразие стилей и направлений в творчестве кубанских художников. Творчество А. 

Паршкова, С. Воржева, Л. Само киша и др. Кубанские скульпторы А. Аполлонов, В. Жданов, А. Корнаев. Спорт. 

Успехи кубанских спортсменов на Олимпиадах. Гандболист А.Лавров, батутисты И. Караваева и А. Москаленко, 

теннисист Е. Кафельников, борец М. Карданов. В. Крамник - чемпион мира по шахматам (2000). Курс на 

возрождение массового спорта. Строительство новых стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов. Предстоящая 

зимняя Олимпиада 2014 г. в Сочи - важный стимулирующий фактор развития спортивной инфраструктуры края. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 час) Культурные и спортивные достижения 

кубанцев, в том числе жителей вашего населѐнного пункта. Музеи и творческие коллективы муниципального 

образования. 

Раздел 5. Краснодарский край в XXI в. (4 часа) 
Тема 22. Краснодарский край – многонациональный регион Российской Федерации 

 Кубань на пороге XXI в. Выборы главы администрации Краснодарского края. А.Н. Ткачѐв. Органы 

государственной власти и местное самоуправление. Государственные символы Краснодарского края (флаг и герб 

вашего населѐнного пункта). Краевое законодательство и принципы законотворчества. Устав Краснодарского края. 

Закон «О местном самоуправлении в Краснодарском крае». Краевой бюджет и система социальных гарантий. 

Реализация национальных проектов. Краевые программы адресной социальной помощи: «Старшее поколение», 

«Дети Кубани», «Остров детства»; помощь молодым, многодетным и малообеспеченным семьям. Система 

образования Краснодарского края. Наука. Краснодарский край - победитель приоритетного национального проекта 

«Образование». Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». «Детский» закон. Создание 
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условий для развития поликультурности и толерантности в Краснодарском крае. 

Тема 23. Особенности экономического развития региона Формирование новых экономических 

отношений и собственности. Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском 

крае». Отраслевая и территориальная структура хозяйства края. Топливно- энергетический комплекс, 

машиностроение, химическая, деревообрабатывающая, лѐгкая, пищевая, производство строительных материалов. 

Ведущие промышленные предприятия. Центры нефтепереработки, машиностроения, химической 

промышленности. Производство строительных материалов. Предприятия пищевой промышленности. 

Агропромышленный комплекс Кубани. Особенности развития сельского хозяйства. Растениеводство — ведущая 

отрасль сельскохозяйственного производства. Зерновые и технические культуры, виноградарство, овощеводство и 

садоводство, субтропические культуры. Животноводство, отраслевой состав, рыбоводство. Транспорт и связь. 

Виды транспорта. Автомагистрали «Дон», «Кавказ». Аэропорты: Пашковский (Краснодар), Витязево (Анапа), 

Геленджик. Морские порты: Новороссийск, Туапсе, порт Кавказ, Ейск, Темрюк, Сочи. Трубопроводный транспорт, 

нефтепровод КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), газопровод «Голубой поток». Курорты и туризм. 

Бальнеологические, грязевые, горно-климатические курорты. Краснодарский край — южные ворота России. 

Проблемы и перспективы развития хозяйственного комплекса Кубани. Олимпиада 2014 года в Сочи. 

Итоговое повторение и проектная деятельность: Модуль «Кубань -многонациональный край»: 

Укрепление межнационального мира на Кубани.  - 1 час Основные тенденции экономического и социального 

развития Кубани в XX - начале XXI в. Место и значение региона в жизни Российской Федерации. 

Этноконфессиональная ситуация. Межкультурный диалог как фактор развития единого гуманитарного 

пространства. Профилактика межнациональных конфликтов, гармонизация отношений между народами Кубани, 

привитие навыков поликультурности и толерантности. 

Заключение. Портрет современной Кубани - 1 час Разнообразие природных условий и богатства ресурсов 

Краснодарского края. Участие Кубани в российских и международных экономических форумах. Формирование 

благоприятного инвестиционного климата в регионе. Кубань - жемчужина, житница и здравница России. Перспек-

тивы развития курортной отрасли. 

 Портрет современной Кубани. Радушие и гостеприимство - черты характера жителей многонационального 

региона. Взаимовлияние культур. Боевое братство народов, населяющих Кубань, в годы Великой Отечественной 

войны. Подвиг Хусена Андрухаева. Возвращение казачьих регалий на Кубань — символ возрождения казачества. 

Участие кубанцев в реализации национальных проектов и целевых программ («Кубань-Качество», «Дети Кубани», 

«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае» и др. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

5 класс (34 ч) 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч) 

1. Что и как изучает предмет 

«Кубановедение». 

Кубань - перекресток 

цивилизаций. 

1 Объяснять специфику предмета «Кубановедение». Само-

стоятельно находить на карте России Краснодарский край и 

Республику Адыгея. Понимать отличие географической карты от 

исторической. Называть и показывать на карте реку Кубань, 

Чѐрное и Азовское моря, Кавказские горы. Объяснять понятия 

археология, орудия труда. Называть эпохи истории 

первобытности (каменный, бронзовый и железный века). 

Разрабатывать мини-проект (возможно совместно с учителем 

технологии). Например, изготовить макет физической карты 

Краснодарского края из подручных материалов (аппликации из 

ткани, из бумаги, из зерна и т. д.). 

РАЗДЕЛ I. КУБАНЬ В ЭПОХУ КАМЕННОГО ВЕКА (6 ч) 

Тема 1. Древние собиратели и охотники 

2. Древние собиратели и 

охотники. 

1 Раскрывать значение понятий культурный слой, питекантроп, 

первобытное человеческое стадо, присваивающее хозяйство, 

палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Показывать на карте пути 

переселения древних людей на Кубань. Устанавливать связь 

между изменениями климата, усовершенствованием орудий труда 

и занятиями населения. Называть и показывать на карте ранние 

стоянки: Абадзехскую, Хаджох и Шаханскую (Р. Адыгея). 

3. Стоянки среднего 

палеолита на Кубани. Работа 

с текстом «Удачный день». 

1 Объяснять понятия искусственное жилище, ритуал. 

Характеризовать изменения в жизни людей в связи с похо-

лоданием климата. Показывать на карте важнейшие стоянки 

среднего палеолита: Ильскую, Губскую, монашескую, 

Баракаевскую, Ацинскую, Воронцовскую, Хостинскую. 
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Рассказывать о жизни людей на Кубани в среднем палеолите, о 

зачатках религии. 

Составлять рассказ от третьего лица о стоянках первобытного 

человека. 

Тема 2. Появление человека современного облика 

4. Древние люди в позднем 

палеолите. 

1 Показывать на карте Кубани территорию расселения первобытных 

людей в позднем палеолите. Объяснять понятия эволюция, 

«костяной век», родовая община. Характеризовать новые 

способы охоты, новые орудия труда. Называть памятники 

верхнего палеолита на Кубани: Каменномостскую пещеру, 

Губские навесы. Составлять сравнительную таблицу «Родовая и 

соседская община». Выделять отличительные признаки человека 

современного типа. 

5. Зачатки древнего 

искусства. Работа с текстом 

«Охота на мамонта». 

1 Называть орудия труда и охоты, которыми человек пользовался в 

позднем палеолите. Рассказывать о приручении диких животных и 

начале развития скотоводства, а также зачатках искусства и 

религии на Кубани. Пересказывать текст «Охота на мамонта». 

Рассказывать об особенностях повседневной жизни людей одного 

из древних племѐн. 

Тема 3. Земледельцы и скотоводы 

6. Земледельцы и скотоводы. 1 Рассказывать о переходе древнего человека от собирательства и 

охоты к мотыжному земледелию. Отличать присваивающий тип 

хозяйства от производящего. Характеризовать хозяйственную 

деятельность людей в неолите. Объяснять, почему Кубань 

считают одним из древнейших центров земледелия и скотоводства 

на территории России. Составлять схему «Управление родовой 

общиной и племенем». Подготовить мини-проект. Например, 

изготовить макеты орудий труда и предметов вооружения 

каменного века или создать макет «Охота на мамонта», используя 

пластилин и другие подручные средства. 

7. Эпоха энеолита на Кубани. 

Работа с текстом «Весенний 

праздник». 

1 Рассказывать о преимуществе медных орудий труда и охоты над 

каменными. Называть и показывать на карте ареалы памятников 

энеолита. Составлять план рассказа «Весенний праздник». 

РАЗДЕЛ II. ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА В ЭПОХУ БРОНЗЫ 

(5 ч) 

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры 

8. Майкопская и ямная куль-

туры.   Общественное раз-

деление труда на Северном 

Кавказе. 

1 Объяснять понятие археологическая культура. Рассказывать об 

особенностях производства бронзы на Северном Кавказе, о 

первом общественном разделении труда. Выделять отличительные 

признаки майкопской и ямной археологических культур. Называть 

особенности производящего и присваивающего хозяйств. 

Развивать навыки работы с историческими источниками. 

Показывать на карте наиболее известные памятники майкопской и 

ямной археологических культур. 

Тема 5. Дольменная культура 

9. Дольменная археологиче-

ская культура. 

1 Выделять специфические черты мегалитических памятников. 

Называть и показывать на карте основные мегалитические 

памятники, находящиеся на территории Кубани. Рассказывать о 

вкладе учѐного-археолога В. И. Марковича в исследование 

дольменов Северо-Западного Кавказа. 

10. Классификация дольме-

нов. Работа с текстом «Камен-

ное святилище». 

1 Различать типы дольменов по внешнему виду. Называть период 

существования дольменной культуры. Рассказывать легенды о 

происхождении дольменов. Показывать на карте территории 

распространения дольменной культуры. 

Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры 
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11.Северокавказская, 

катакомбная и срубная 

археологические культуры. 

1 Характеризовать особенности расселения племѐн северокав-

казской и катакомб ной культур. Называть отличительные осо-

бенности погребальных сооружений каждой археологической 

культуры. Раскрывать значение понятия катакомба. Показывать 

на карте территории распространения названных видов 

археологических культур. Рассказывать о вкладе Н. И. 

Веселовского в изучение памятников катакомбной культуры. 

Называть время существования северокавказской и катакомбной 

культур. Воспитывать бережное отношение к памятникам истории 

и культуры. 

12. Племена срубной 

культуры, работа с текстом 

«Тайны Литейщика». 

1 Сравнивать особенности общественного строя у племѐн раз-

личных археологических культур. Объяснять происхождение 

названия «срубная культура». Раскрывать значение понятий 

реконструкция, сруб, литейщик, штольня, склеп. Показывать 

на карте места расселения племѐн срубной культуры. Составлять 

план рассказа «Тайны Литейщика». Работать в малых группах по 

определѐнному заданию. Сравнивать особенности 

археологических культур по заданному плану: территория 

распространения, занятия племен, особенности быта, обряды 

захоронения, время существования. Разрабатывать проект по 

одной из пройденных тем. Например, изготовить макет дольмена. 

 

РАЗДЕЛ III. КОЧЕВЫЕ И ОСЕДЛЫЕ ПЛЕМЕНА 

 ПРИКУБАНЬЯ В РАННЕМ ЖЕЛЕЗНОМ ВЕКЕ (8 ч) 

 

 

 

Тема 7. Кочевники кубанских степей 

13. Кочевники кубанских 

степей. Киммерийцы и 

скифы. 

1 Называть дату перехода от эпохи бронзы к раннему железу на 

территории Северо-Западного Кавказа. Рассказывать о втором 

крупном общественном разделении труда, произошедшем в 

раннем железном веке. Рассказывать об особенностях обработки 

железа и меди. Раскрывать значение понятий сыродутный 

способ, лемех, бальзамирование, «звериный» стиль, плацдарм. 

Рассказывать о погребальных обрядах скифов и киммерийцев, 

выделять общее и особенное. Называть вооружение скифов: меч-

акинак, лук и стрелы, шлем. Знать учѐных и археологов 

(Геродот, Н. Е. Берлизов, И. И. Марченко), изучавших племена 

киммерийцев и скифов. 

14. Племена сарматов в 

степях Кубани. 

1 Называть дату проникновения сарматов в Прикубанье. Рас-

крывать значение понятий сарматы, кибитка, номады, сираки, 

курган. Показывать на карте территорию проживания сарматских 

племѐн и места погребений. Характеризовать особенности быта 

сарматских племѐн. 

15. Античные авторы о кочев-

никах: Геродот, Гиппократ, 

Страбон и др. Работа с тек-

стом «Курган в степи». 

1 Рассказывать о работе археолога. Называть авторов (Геродот, 

Гиппократ, Страбон) письменных источников, в которых 

содержатся сведения о Кубани. Работать с текстом исторического 

источника. Понимать необходимость критического отношения к 

их содержанию. Выделять значимость археологических находок 

(орудий труда, боевого оружия, посуды, ювелирных изделий) для 

познания истории. Сравнивать обряды захоронения у скифов и 

сарматов. Показывать по карте найденные археологами места 

сиракских и сарматских погребений. Уметь составлять рассказ на 

одну из предложенных учителем тем. 

Тема 8. Меоты - земледельческие племена Северо-Западного Кавказа 
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16. Меоты - земледельческие 

племена Северо-Западного 

Кавказа. 

1 Рассказывать о меотских племенах и меотской культуре. 

Объяснять понятия меоты, городище, Меотида, Боспор 

Киммерийский. Называть меотские племена и показывать на 

карте места их расселения. Описывать костюм и вооружение 

меотского воина. Определять роль учѐного-археолога Н. В. 

Анфимова в исследовании памятников меотской культуры. Работа 

с текстом «Городок у дубовой рощи». 

17. Занятия и общественный 

строй меотов. Работа с 

текстом «Городок у дубовой 

рощи». 

1 Характеризовать особенности занятий и общественного строя 

меотов. Составлять сравнительные таблицы. Объяснять понятия 

торевты, амфора. Определять датировку меотской культуры. 

Описывать городища меотов. Показывать на карте станицы 

Елизаветинскую, Старокорсунскую, Пашковскую, хутора Ленина, 

Лебеди, в которых обнаружены памятники меотской культуры. 

Рассказывать о царице Тиргатао. 

Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья 

18. Мифология скифов, 

меотов, сарматов. Верования 

скифов. 

1 Рассказывать о вкладе Геродота в изучение народов Прикубанья. 

Знать легенды о происхождении скифов. Называть особенности 

религии скифов. Уметь сравнивать верования скифов и эллинов. 

Рассказывать о скифских богах, называть их имена. Приводить 

аргументы в пользу того, что скифы и близкие им кочевые народы 

переживали период появления социального неравенства. 

19. Обряды и культ предков у 

скифов, меотов, сарматов. 

Работа с текстом «Бычья 

шкура». 

1 Приводить примеры, подтверждающие существование у скифов 

веры в загробную жизнь, культов умерших предков, плодородия и 

др. Называть ритуальные предметы. Объяснять значение понятия 

ритон. Составлять план рассказа «Бычья шкура». Рассказывать об 

особенностях погребального обряда у скифов. 

20. Материальная культура 

кочевого и оседлого населе-

ния Прикубанья. «Звериный 

стиль» в искусстве. 

1 Объяснять понятия материальная культура, горит, «звериный 

стиль», грифон, эпос, нарты. Описывать костюмы скифов, 

меотов, сарматов. Называть отличия скифского «звериного стиля» 

от сарматского. Объяснять, какой магический смысл имели 

изображения животных на предметах и вещах. Приводить 

примеры, подтверждающие существование в культуре народов 

Северного Кавказа элементов культуры скифов, меотов, сарматов. 

РАЗДЕЛ IV. ГРЕЧЕСКИЕ КОЛОНИИ НА БЕРЕГАХ ЧЁРНОГО И АЗОВСКОГО МОРЕЙ (10 ч) 

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации 

21. Начало древнегреческой 

колонизации. 

1 Называть причины древнегреческой колонизации. Показывать на 

карте территорию Боспорского государства и города-колонии: 

Пантикапей, Фанагорию, Горгиппию, Гермонассу и др. Называть 

предметы античного импорта и экспорта. Объяснять понятия 

колония, демос, знать, полис. Называть основные факторы, 

влияющие на выбор места для новой колонии: наличие пресной 

воды, удобная бухта, плодородные земли. Соотносить названия 

греческих колоний с названиями современных географических 

объектов. 

 

 

Тема 11. Античная мифология и Причерноморье 

22. Миф о путешествии арго-

навтов. Северное Причерно-

морье в поэмах Гомера. 

1 Объяснять понятия аргонавты, лестригоны, амазонки, миф. 

Рассказывать о том, как представляли себе древние греки 

Причерноморье и народы, его населявшие. Пересказывать миф о 

путешествии аргонавтов. Рассказывать о встречающихся в поэмах 

Гомера «Илиада» и «Одиссея» описаниях Чѐрного моря, природы 

Северного Причерноморья, а также скифов и киммерийцев. 

Работать в группах, составлять схему путешествия аргонавтов. 
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23. Мифы об Ахилле, 

Ифигении, Бослоре 

Киммерийском и Ио. 

1 Объяснять понятия нереиды, ойкисты. Знать происхождение 

названий Понт Эвксинский, Боспор Киммерийский, Меотида, 

Кавказ, Понт Аксинский, Таврида. Пересказывать и понимать 

мифы об Ахилле, Ифигении, Ио. Рассказывать о влиянии мифов 

на образ жизни греков и их адаптацию в городах-колониях. 

Подготовить презентацию на одну из пройденных тем. Например, 

«Чѐрное море и Причерноморье в мифах древних греков». 

24. Мифы о Геракле, Проме-

тее и амазонках. 

1 Объяснять понятия амазонки, эллины, Пантикапей. Понимать и 

пересказывать мифы о Геракле, Прометее и амазонках. Находить в 

текстах информацию о территории Прикубанья. Объяснять, 

почему легенды о Геракле имели огромное значение как для 

скифов, так и для греков. 

 

 

 

 

Тема 12. Занятия жителей колоний 

25. Повседневная жизнь ко-

лонистов. Работа с текстом 

«Микка - дочь Стратоника». 

1 Объяснять понятия метрополия, экспорт, импорт, керамика, 

жрица, Афродита, агора. Характеризовать основные занятия 

греков-колонистов в Прикубанье. Объяснять происхождение 

названия Горгиппия. Рассказывать о торговых связях греческих 

колонистов с городами Греции. Называть товары, которые 

ввозились в Боспорское царство и вывозились из него. 

Характеризовать особенности торговли колонистов с меотами. 

Составлять план рассказа «Микка - дочь Стратоника». 

Тема 13. Боспорское царство 

26. Союз греческих городов-

полисов. Образование и расцвет 

Боспорского государства. 

1 Показывать на карте Боспорское царство. Объяснять понятия 

Боспорское царство, архонты, Синдика, греческая кавалерия, 

штандарт, гвардия, поножи. Называть представителей династий, 

правивших Боспорским государством: Спартак I, Левкон I, 

Перисад I, Савмак. Рассказывать об отношениях правителей и 

граждан Боспора с местными племенами. Показывать 

современные населѐнные пункты, на месте которых проходила 

восточная граница Боспорского царства: город Крымск, станицы 

Старонижестеблиевская, Раевская. 

27. Падение Боспорского царства. 

Работа с текстом «Битва на реке 

Фат». 

1 Объяснять причины ослабления Боспорского царства. Рас-

сказывать о роли готов и гуннов в уничтожении Боспорского 

царства. Инсценировать сражение на реке Фат. Составлять схему 

битвы. 

Тема 14. Культура и быт греческих городов-колоний 

28. Культура, быт и верования 

жителей греческих городов-

колоний. 

1 Объяснять понятия адрон, гинекея, лекиф, некрополь, 

микротехника, симпосии, терракота, риторика, реквизит, 

стригиль. Выделять общее и особенное в культуре греческих 

городов и колоний Эллады. Характеризовать повседневный быт 

жителей Боспора. Составлять рассказы о школах, театрах, 

спортивных состязаниях в городах-колониях. Составлять 

кроссворд на самостоятельно выбранную тему (в соответствии с 

темой урока). 

Тема 15. Культура и быт Боспора римского времени 

29. Боспор в римское время. 1 Объяснять понятия ипподром, термы, эпитафия, тамообразные 

знаки, фрески, варвар, гиматий, склеп, апостол. Рассказывать о 

влиянии римских культурных традиций на архитектуру, живопись 

и быт греческих колоний. Приводить примеры «варваризации» 

античного искусства. 

30. Причерноморье на пути к 

христианству. Работа с текстом 

«Тиргатао - царица синдов». 

1 Называть причины интереса боспорян к христианскому учению. 

Определять роль апостола Андрея Первозванного в 

распространении христианских епархий на Северо-Западном 

Кавказе. Объяснять понятия базилика, христианство, апостол, 

штандарт. Иллюстрировать сюжеты рассказа «Тиргатао - царица 

синдов» (по выбору). Разработать мини-проект на одну из 

изученных тем. Например, изготовить костюмы героев античных 
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мифов. Возможны варианты совместных проектов с учителями 

музыки, литературы и изобразительного искусства 

Итоговое повторение и проектная деятельность (4 ч) 

31. Кубань в эпоху каменного 

века. 

1 Рассказывать и показывать на карте, как происходило заселение 

Кубани древними людьми. Называть и показывать на карте 

стоянки каменного века. Составлять описание искусственного 

жилища, орудий труда. Рассказывать о занятиях и верованиях 

древних людей. Подготовить проект на одну из изученных тем, 

например, инсценировать один из эпизодов рассказа «Весенний 

праздник». 

32. Период бронзового века на 

территории Северо-Западного 

Кавказа 

1 Называть особенности археологических культур на территории 

Кубани. Показывать на карте места расселений племѐн 

северокавказской, катакомбной, дольменной и срубной культур. 

Сравнивать занятия племѐн и обряды захоронения. Разрабатывать 

проект по пройденным темам, например, подготовить 

презентацию «Типы дольменов и их расположение на территории 

Краснодарского края». 

33. Кубань в эпоху раннего же-

лезного веха. 

1 Рассказывать о кочевниках и оседлых племенах, живших в 

Прикубанье в раннем железном веке. Выполнять иллюстрации к 

легендам о происхождении скифов, к рассказам «Курган в степи», 

«Городок у дубовой рощи», «Бычья шкура» (по выбору). 

34. Греческие города-государства 

на кубанской земле. 

1 Рассказывать о Боспорсюм царстве. Характеризовать по-

вседневную жизнь, хозяйственную деятельность, верования, 

особенности культуры жителей греческих городов-колоний и 

Боспора римского времени. Принять участие в разработке 

коллективного проекта на одну из пройденных тем. 

 

6 КЛАСС (34 ч) 

 

Введение (1 ч) 

1. Кубань - перекрѐсток циви-

лизаций. 

1 Объяснять духовно-нравственный смысл понятия малая родина. 

Называть этнокультурные особенности региона: много-

национальный и многоконфессиональный состав населения. 

Ознакомиться со структурой учебного пособия, а также аппаратом 

усвоения знаний. 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА МАЛОЙ РОДИНЫ И ЧЕЛОВЕК (8 ч) 

Тема 1. Источники информации о малой родине 

2. Источники знаний о природе, 

населении и истории своей 

местности. 

1 Объяснять понятия источники знаний, заповедник, 

топонимический словарь, фенология биоклиматическая карта, 

вегетация, музей, архив. Называть источники информации о 

малой родине: археологические находки, греческие мифы и 

легенды, труды античных авторов, работы дореволюционных и 

современных исследователей, отчѐты ОЛИКО. Уметь находить 

необходимую информацию в энциклопедических и 

топонимических словарях. Называть учѐных и краеведов - 

исследователей природы и истории Кубани Е. Д. Фелицына, Ф. А. 

Щербину, В. П. Чучмай, С. А. Литвинскую, В. И. Борисова, В. П. 

Бардадыма, И. П. Лотышева, Г. К. Плотникова, В. Н. Ратушняка и 

др. Подготовить мини-проект. Например, составить список кра-

еведческой литературы, которую необходимо прочитать в 

ближайшее время. 

Тема 2. Неповторимый мир природы 
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3. Особенности природы Кубани 

и своей местности. 

1 Объяснять понятия бора, пороги, дельта, плавни, лиманы. 

Характеризовать географическое положение Краснодарского края 

и своей местности. Показывать на карте территорию 

Краснодарского края. Называть и определять географические 

координаты города Краснодара. Характеризовать рельеф, 

особенности климата Краснодарского края и своей местности. 

Называть полезные ископаемые, водные объекты, почвы 

Краснодарского края и своего населѐнного пункта. Показывать на 

карте Азово-Кубанскую равнину, Таманский полуостров, 

Кавказские горы, гору Цахвоа, реку Кубань, озѐра Ханское и 

Абрау, Бейсугский лиман. 

4. Растения, которые нас 

окружают. 

1 Объяснять понятия сорные растения, аллергия. Приводить 

примеры растений своей местности. Объяснять, какие растения 

следует считать лекарственными. Называть растения, наиболее 

часто встречающиеся на Кубани. Рассказывать, как меняется 

растительный мир Кубани с севера на юг и с изменением высоты. 

Подготовить мини-проект. Например, организовать наблюдения 

за растениями с целью предсказания погоды. 

5. Животные - обитатели на-

селѐнных пунктов. 

1 Раскрывать значение понятий дикие, домашние и синантропные 

животные. Называть животных, наиболее часто встречающихся 

на территории Краснодарского края и своей местности. Рассказы-

вать о насекомых и птицах своей местности. 

6. Природные достопримеча-

тельности и памятники природы, 

истории и культуры. 

1 Раскрывать значение понятий природные достопри-

мечательности, памятники природы, истории и культуры, 

рекреация, каскад, эстетика, сталактиты, сталагмиты, 

сталагнаты, селекция. Приводить примеры наиболее известных 

достопримечательностей, памятников природы, истории и 

культуры на территории Краснодарского края и своей местности. 

Выделять виды природных памятников. Составлять отчет об 

экскурсии. Работать над проектом виртуальной экскурсии по 

заданию учителя. Выполнить мини-проект. Например, 

подготовить сообщение об одном из достопримечательных 

объектов на территории своего района. 

Тема 3. Изменение природы человеком 

7. Влияние человека на природу 

своей местности. 

1 Раскрывать значение понятий заказник, заповедник, 

биоиндикаторы, степные блюдца, коса, плотина, экология, 

акватория, заказник. Рассказывать о влиянии человека на 

природу. Принимать участие в мероприятиях по охране природы 

родного края. Называть и показывать на карте территорию 

Кавказского биосферного заповедника. Высказывать свои 

предложения по охране окружающей среды. Объяснять 

актуальность природоохранных мер. Подготовить мини-проект. 

Например, составить описание экологического состояния 

ближайшего водоѐма. 

Тема 4. Население 

8. Население Кубани и вашей 

местности. 

1 Показывать на административной карте Краснодарского края 

территорию своего района (города). Знать площадь и число 

жителей. Называть административные районы Краснодарского 

края, крупные города, станицы. Знать площадь территории 

Краснодарского края и численность его жителей. Называть 

основные особенности городских и сельских поселений. Рас-

сказывать о своѐм населѐнном пункте. Определять понятие 

Кубань и Краснодарский край. Рассказывать о культуре, истории, 

традициях народов Кубани. Анализировать взаимосвязь и 

взаимовлияние обычаев и традиций народов Кубани. 

Формировать толерантное отношение к представителям разных 

национальностей. Подготовить мини-проект. Например, составить 

сообщение о традициях и обычаях одного из народов, 

проживающих на Кубани. 
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9. Виды хозяйственной дея-

тельности жителей Кубани. 

1 Приводить примеры влияния природных условий на хозяй-

ственную деятельность жителей Кубани. Рассказывать о занятиях 

населения Кубани в прошлом и в настоящее время. Сравнивать 

виды хозяйственной деятельности в сельских населѐнных пунктах 

и в городских. Разработать проект по одной из пройденных тем. 

Например, подготовить презентацию «Народные умельцы моего 

района (населѐнного пункта)». 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

10. «Портрет» своей местности. 1 Составить «портрет» своей местности, используя вопросы и 

задания на стр. 50 учебника. Подготовить мини-проект, например, 

выпустить газету на тему «Кубань, Кубань-души моей отрада». 

РАЗДЕЛ И. ИСТОРИЯ КУБАНИ В IV-XV1 вв. (14 ч) 

Тема 5. Кубань в эпоху Средневековья 

11. Военные походы гуннов. 1 Раскрывать значение понятий гунны, военная организация, ясы, 

Великое переселение народов. Показывать на карте направления 

завоевательных походов гуннов на территории Кубани. 

Характеризовать особенности вооружения и военной тактики 

гуннов, хозяйственную жизнь и общественный строй. 

Комментировать высказывания Аммиака Марцеллина о гуннах. 

Рассказывать о последствиях гуннского нашествия на Северный 

Кама* 

12. Великая Булгария. Аварский 

каганат. 

1 Объяснять значение понятий обры, патрикий, этнография, 

каганат. Характеризовать образ жизни, хозяйство, верования, 

систему управления в Великой Булгарии. Показывать на карте 

территорию Великой Булгарии. Называть причины распада Вели-

кой Булгарии. Рассказывать об основании и падении Аварского 

каганата, показывать на карте его территорию в пределах 

Приазовья и Причерноморья. 

13. Расцвет и падение Хазарского 

каганата. 

1 Объяснять понятия язычники, иудаизм, ислам, христианство, 

каган, хан, Тюркский каганат. Показывать на карте территорию 

Хазарского каганата. Рассказывать об истории его образования. 

Называть причины, способствовавшие росту и могуществу 

Хазарского каганата. Характеризовать внутреннюю организацию 

Хазарского каганата, особенности быта племѐн, 

верования.Называть основные источники дохода правителей 

Хазарии. Объяснять причины падения каганата. Характеризовать 

взаимоотношения восточных славян с Хазарским каганатом на 

основе отрывка из «Повести временных лет». Делать вывод о роли 

и месте Хазарского каганата в истории Прикубанья. Составлять 

устный рассказ о путешествии русских купцов в Итиль, используя 

текст учебника и иллюстрации. 

Тема б. Восточные славяне в Прикубанье. Тмутараканское княжество 

14. Проникновение восточ-

нославянских дружин в При-

кубанье. 

1 Объяснять понятия Артания, Куява, Славия, фактория, волок. 

Рассказывать о походах восточнославянских дружин в 

прикаспийские земли, а также об успехах Киевской Руси в период 

правления Святослава Игоревича. Характеризовать личные 

качества князя Святослава на основе рассказа из летописи 

«Повесть временных лет», а также описывать его внешний облик 

после прочтения записей византийского историка Льва Диакона 

Калойского. 

15. Русское княжество на Та-

манском полуострове. 

1 Объяснять понятия князь, княжество, усобица. Рассказывать об 

основании Тмутараканского княжества, называть дату его 

образования (конец X в.). 

 Показывать на карте территорию Тмутараканского княжества. 

Характеризовать отношения между касожскими и 

тмутараканскими князьями. Рассказывать о борьбе Ярослава и 

Мстислава за княжение в Тмутаракани. 
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16. Тмутаракань после смерти 

Ярослава Мудрого. 

1 Рассказывать о борьбе русских князей за тмутараканский престол 

после смерти Ярослава Мудрого, а также о роли игумена Никона в 

выдвижении кандидатуры князя Глеба на княжение. Объяснять 

значение для изучения истории Кубани Тмутараканского камня, 

найденного на Таманском полуострове. 

17. «Земля незнаемая». Половцы 

и аланы на Кубани. 

1 Объяснять понятия половцы, кыпчаки, «каменные бабы». 

Называть дату (1094 г.) последнего упоминания Тмутараканского 

княжества в древнерусских летописях. Рассказывать об 

упоминании Тмутаракани в «Слове о полку Игореве». Объяснять 

причины ослабления, а затем и прекращения существования 

Тмутараканского княжества. Объяснять причины переселения 

половцев на Кубань. Показывать на карте территорию 

проживания половцев. Называть памятники культуры, 

оставленные половцами («каменные бабы»). Рассказывать об 

аланах и роли Аланского государства в средневековой истории 

Северного Кавказа Объяснять, как складывались 

взаимоотношения алан и адыгов. Составлять описание народов 

Прикубанья по плану, предложенному учителем. 

Тема 7. Кубань в XIII-XV вв. Между ордынцами и генуэзцами 

18. Борьба народов Северного 

Кавказа с монгольскими 

завоевателями. 

1 Объяснять понятия курултай, орда. Изучить материал о походах 

монгольских завоевателей (исторические картины, отрывки из 

летописей), сопоставить и обобщить полученные сведения. 

Объяснять причины военных успехов монгольских завоевателей. 

Называть последствия вторжения Тимура на территорию 

Северного Кавказа. Комментировать высказывание А. И. Герцена 

о монголо-татарском нашествии. 

19. Итальянские колонии на 

Черноморском побережье 

Кавказа. 

1 Рассказывать о торговом соперничестве Венеции и Генуи, 

сотрудничестве и конфликтах генуэзцев с золотоордынцами. 

Называть и показывать на карте крупные генуэзские колонии в 

Причерноморье и Приазовье. Раскрывать особенности управления 

колониями. Характеризовать взаимоотношения итальянцев с 

черкесской знатью. Оценивать вклад итальянцев в развитие 

экономики и хозяйства региона. Составлять рассказ о 

национальном составе населения региона. Показывать на карте 

пути проникновения итальянцев в Прикубанье. 

20. Посредническая деятельность 

генуэзцев. 

1 Объяснять значение терминов сурожане, резиденция, епархия. 

Называть основные товары экспорта и импорта колоний. 

Объяснять особенности торговли (натуральный обмен) генуэзцев 

с местным населением. 

 Рассказывать о занятиях населения колоний, об особенностях 

торговых отношений, строительстве дорог, работорговле. 

Оценивать итоги владычества генуэзцев на Северо-Западном 

Кавказе. 

Тема 8. Народы Кубани в XVI в. 

21. Племена адыгов после 

распада Золотой Орды. 

1 Объяснять понятия подсечная и переложная системы земледелия, 

уорки, тфокотли, уздени, тлекот-леши, вассалы, бортничество, 

джигиты, феодальная общественная лестница, пши, наездни-

чество. Описывать занятия адыгских и адыго-абхазских племѐн. 

Называть и показывать на карте территорию проживания 

адыгских племѐн. Характеризовать общественный строй, су-

ществовавший у адыгов до XVI в. Рассказывать об обычаях и 

религиозных верованиях адыгов. Комментировать описание быта 

адыгов, составленное Джорджио Интериано. Составлять схему 

системы управления в адыгском обществе. 

22. Ногайцы на Кубани. 1 Объяснять понятия мурзы, беи, уздени, чагары, беки, улусы. 

Рассказывать об истории происхождения ногайцев и заселения 

ими территории Прикубанья. Показывать на карте места 

расселения ногайцев. Делать вывод о влиянии природных 

факторов на занятия и образ жизни ногайцев. Рассказывать о 

жизни ногайского кочевья, религиозных верованиях. Определять 

роль духовенства в жизни ногайского общества. На основе текста 

учебника делать выводы о характере отношений ногайцев и 
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Московского государства. 

23. Борьба горцев против ту-

рецких завоевателей. 

1 Объяснять понятие янычары. Обозначить цели Турции на Северо-

Западном Кавказе. Рассказывать о турецком завоевании горских 

народов в XV-XVI вв. Комментировать успехи Османской 

империи и Крымского ханства на Северном Кавказе в конце XVI 

в. 

24. Политика России на Северном 

Кавказе. 

1 Объяснять понятие посольство. Рассказывать о значении 

СевероКавказского региона во внешней политике России. 

Называть причины, заставившие адыгов прибегнуть к 

покровительству России. Рассказывать об истории 

северокавказских посольств в Москву. Приводить примеры, 

подтверждающие осложнение русско-адыгских отношений во 

второй половине XVI в. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

25. Народы, проживавшие на 

территории Кубани в эпоху 

Средневековья, 

1 Называть народы, обитавшие на Северо-Западном Кавказе в 

период с IV по XVI в. Рассказывать об исторической судьбе 

гуннов, булгар, аваров, хазар, монголо-татар, проживавших на 

кубанской земле в эпоху Средневековья. Оценивать роль 

Тмутаракани, Алании, Венеции и Генуи в средневековой истории 

Северного Кавказа. Комментировать отношения между горцами и 

Российским государством. Разрабатывать проект по одной из 

изученных тем, например, «Адыгейское общество в XVI в.». 

РАЗДЕЛ III. КУЛЬТУРА НАРОДОВ ПРИКУБАНЬЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (8 ч) 

Тема 9. Религиозные верования жителей Северо-Западного Кавказа 

26. Языческие верования вос-

точных славян и адыгов. 

1 Объяснять понятия волхвы, язычество, идол, жрецы, пантеон, 

святилище. Называть богов, которым поклонялись восточные 

славяне. Характеризовать особенности религиозных верований 

восточных славян и адыгов. Называть основных богов языческого 

пантеона адыгов: Тлепш, Мизитх, Зейкутх, Псыхъуэгуашэ, Ахын, 

Щыблэ. Делать вывод о влиянии языческих верований на 

особенности хозяйственной деятельности адыгов. 

27. Распространение христи-

анства на Северо-Западном 

Кавказе. 

1 Объяснять понятия епископ, епархия, христианизация, апостол. 

Называть причины и время распространения христианства на 

Кубани. Рассказывать о путях проникновения христианства на 

Северный Кавказ. Называть проповедника христианства Андрея 

Первозванного, а также византийского императора Юстиниана, 

при котором была осуществлена масштабная христианизация 

народов Северного Кавказа. Рассказывать об особенностях 

христианизации Хазарского каганата. Показывать на карте 

расположение первых христианских епархий. 

28. Тмутаракань - очаг хри-

стианства на краю «русского 

мира». 

1 Называть автора летописных сводов, церковного и политического 

деятеля Никона. Рассказывать о его проповеднической 

деятельности в Тмутаракани. Определять время образования 

Тмутараканской епархии. Объяснять, почему Тмутараканская 

епархия считается очагом христианства на Северном Кавказе. 

Называть факторы, способствовавшие распространению 

христианства на Северном Кавказе. Показывать на карте 

территории расположения первых христианских церквей. 

29. Христианизация Алании. 1 Объяснять понятия митрополия, кафедральный собор, 

епископия. Называть памятники христианской культуры на 

территории Кубани. Показывать их на карте. Рассказывать об 

особенностях христианизации Алании. 
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30. Проникновение римско-ка-

толической церкви на Северный 

Кавказ. 

1 Объяснять понятия францисканцы, архиепископ. Рассказывать о 

проникновении католичества на Северный Кавказ. Называть 

археологические находки, письменные источники, 

подтверждающие распространение католичества на Северном 

Кавказе. Делать вывод о значении христианизации и еѐ роли в 

жизни народов Северного Кавказа. Объяснять причины 

ослабления позиций христианства и распространения ислама на 

территории Северного Кавказа. 

Тема 10. Кубанские страницы древнерусской литературы. Нартские сказания 

31. От «Повести...» к «Слову...» 1 Объяснять понятие летопись. Называть произведения, в которых 

упомянуто Тмутараканское княжество, - «Повесть временных лет» 

и «Слово о полку Игореве». Приводить примеры «тмутараканских 

страниц» в древних произведениях. Рассказывать о роли 

христианства в развитии литературы. 

32. Кубань в произведениях 

русской литературы XV-XVI вв., 

документах, сочинениях 

иностранных авторов. 

1 Объяснять понятие ересь. Называть авторов произведений, в 

которых имеются упоминания о Кубани (И. Волоцкий, Мацей 

Меховский, Сигиэмунд Герберштейн). Рассказывать о 

деятельности Заккария Гизольфи. Приводить примеры отражения 

«кубанской тематики» в трудах иностранных авторов. 

33. Героический эпос «Нарты». 1 Объяснять понятия джегуако, нарты. Называть особенности 

нартского эпоса. Составлять рассказы о культуре и истории 

адыгов на основе нартского эпоса. Называть главных героев, а 

также основные события и темы, отражѐнные в нартском эпосе. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

34. Итоговое повторение. 

Основные события истории 

Кубани в период Средневековья. 

1 Рассказывать о народах, проживавших на территории Кубани в 

Средние века, особенностях их хозяйственной деятельности, 

культуре, верованиях. Рассказывать об основных событиях, 

происходивших на кубанской земле в период с IV по XVI в. 

Подготовить проект на одну из изученных тем или разработать 

сценарий фестиваля «Кубань - наш общий дом». 

7 КЛАСС (34 ч) 

Введение (1 ч) 

1. Земля отцов - моя земля. 1 Называть основные события истории Кубани в древности и в 

Средние века. Приводить примеры зависимости уровня развития 

общества, хозяйства, культуры народов, проживающих в регионе, 

от окружающей среды. Объяснять разницу между природным 

территориальным комплексом и народнохозяйственным. 

РАЗДЕЛ I. ПРИРОДА КУБАНИ. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ РЕГИОНА (6 ч) 

Тема 1. Степи 

2. Природно-хозяйственные 

комплексы степи. 

1 Раскрывать значение понятий степь, галофит, сопка. 

Характеризовать расположение степной зоны на территории 

Краснодарского края. Показывать на карте Азово-Кубанскую 

равнину, Азовское море, Приазовскую низменность. Харак-

теризовать особенности природы степной зоны. Показывать на 

карте степные реки Понуру, Кочеты, Кирпипи, Бейсуг, Челбас, 

Албаши, Ясени, Ею; лиманы Курчанский, Ахтанизовский; озѐра 

Ханское, Голубицкое, Солѐное. Характеризовать природные 

особенности Таманского полуострова и Закубан-ской равнины. 

Показывать на карте реки Абин, Иль, Хабль. Комментировать 

высказывание: «Чернозѐмные почвы - богатство Краснодарского 

края». Называть представителей растительного и животного мира 

степи. 
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3. Освоение человеком степной 

зоны. 

1 Объяснять понятия ветровая эрозия, структура почвы, 

севооборот, мелиорация. Называть причины изменения 

естественного облика степей. Рассказывать о влиянии человека на 

природу Азово-Кубанской равнины, Таманского полуострова и 

Закубанья. Объяснять причины угасания степных рек. 

Рассказывать о мерах, которые необходимо принимать для 

сохранения природных комплексов степной зоны. 

Тема 2. Предгорья и горы 

4. Природно-хозяйственные 

комплексы предгорий и гор. 

1 Объяснять понятия эндемик, реликт. Рассказывать об 

особенностях природы предгорий и гор Кавказа. Показывать на 

карте Кубань и еѐ притоки: Белую, Пшиш, Уруп, Лабу. Называть 

и показывать на карте самую высокую точку в пределах края - 

гору Цахвоа (3345 м), реку Мзымту, озеро Кардывач. Называть 

представителей животного и растительного мира (в том числе 

реликты и эндемики) предгорий и гор. 

5. Влияние деятельности че-

ловека на природу предгорий и 

гор. 

1 Приводить примеры влияния хозяйственной деятельности на 

природу предгорий и гор. Сравнивать занятия жителей степной 

зоны и горной части края. Приводить примеры влияния высоты 

гор на занятия и образ жизни людей. Предлагать варианты 

разумного использования природных богатств. 

Тема 3. Азовское и Черноморское побережья 

6. Природные комплексы 

морских побережий и их хо-

зяйственное использование. 

1 Объяснять понятия лиманы, плавни, нерестилища, щели, бонсай. 

Определять географическое положение Приазовья и 

Черноморского побережья. Сравнивать природные особенности 

побережий Чѐрного и Азовского морей. Называть и показывать на 

карте реки Мзымту, Псоу, Сочи, Туапсе, Пшаду, Вулан, озѐра 

Абрау, Чембурка. Рассказывать о происхождении некоторых 

географических названий. Называть представителей животного и 

растительного мира морских побережий. Характеризовать занятия 

жителей Приазовья и Черноморского побережья. 

Тема 4. Моря 

7. Чѐрное и Азовское моря. 1 Объяснять понятия буны, конвенция. Составлять сравнительную 

характеристику Чѐрного и Азовского морей. Показывать на карте 

города, расположенные на Азовском и Черноморском побережьях. 

Рассказывать об обитателях Азово-Черноморского бассейна. 

Оценивать роль морей в развитии хозяйства региона. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

8. Итоговое повторение и 

проектная деятельность по теме 

«Природа Кубани. Хозяйственное 

освоение региона. 

1 Называть основные природно-хозяйственные комплексы, 

сформировавшиеся на территории Краснодарского края. 

Оценивать их современное состояние. Рассказывать о роли 

хозяйственной деятельности человека в изменении облика края. 

Называть проблемы охраны природных компонентов и предлагать 

пути их решения. Разрабатывать проект по пройденным темам. 

Например, подготовить презентацию «Живой мир Азово-

Черноморского бассейна». 

РАЗДЕЛ П. ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ И ФОЛЬКЛОР АДЫГОВ И ТЮРКСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ В XVII-XVIII вв.  (7 ч) 

Тема 5. Турки-османы в Прикубанье и Северо-Восточном Причерноморье 

9. Турецкие и крымско-татарские 

города Северо-Западного 

Кавказа. 

1 Рассказывать о турецких и крымско-татарских городах на тер-

ритории Кубани. Показывать на карте Тамань, Темрюк, Ачу, 

Агджи, Суджук и Каплу (Копыл). Характеризовать особенности 

быта населения, торговых отношений в турецких крепостях. 

Тема 6. Кочевники Прикубанья 
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10. Кубанская ногайская орда. 1 Раскрывать значение понятия Ногаи Малые. Показывать на карте 

территорию, занятую ногайцами. Объяснять цели переселения 

ногайских орд в кубанские степи. Рассказывать об устройстве 

ногайского общества, проблемах, особенностях торговых 

отношений. Называть факторы, способствовавшие принятию 

кочевниками русского подданства. Комментировать особенности 

отношений ногайцев с российской администрацией. 

Тема 7. Материальная культура кочевников 

11. Жилища, одежда, тради-

ционная кухня ногайцев. 

1 Описывать юрты (кибитки) ногайцев. Сравнивать жилища 

кочевников с жилищами соседних народов. Рассказывать, как 

выглядели постоянные жилые дома оседлых ногайцев. Описывать 

мужской и женский костюмы ногайцев. Называть традиционные 

блюда ногайской кухни. 

 

Тема 8. Материальная культура западных адыгов 

12. Жилища черкесов, кухня, 

одежда и оружие. 

1 Показывать на карте территорию проживания адыгов. Составлять 

описание жилища черкесов. Называть традиционные блюда 

адыгейской кухни. Описывать одежду и оружие черкесов. 

Объяснять, каким образом оружие и одежда отражали социальное 

неравенство среди адыгов. 

Тема 9. Обычаи и традиции адыгов 

13. Гостеприимство, куначество и 

уважение к старшим - 

первостепенные добродетели 

черкесов. 

1 Раскрывать значение понятий куначество, кунацкая. 

Рассказывать об особенностях обычаев гостеприимства и 

куначества у горцев. Объяснять, в чѐм проявлялась главен-

ствующая роль старших в адыгском обществе. Высказывать своѐ 

отношение к обычаям горцев. 

14. Аталычество и кровная месть 

- наследие родового строя. 

1 Раскрывать значение понятия аталычество. Называть причины 

аталычества и раскрывать его роль в жизни адыгов. Высказывать 

своѐ отношение к обычаю кровной мести. Объяснять, какие 

изменения претерпел обычай кровомщения в XIX в. 

15. Наездничество в жизни 

черкесов. 

1 Раскрывать значение понятий наездничество, система набегов, 

джегуако. Рассказывать о роли наездничества в жизни адыгского 

общества. Объяснять роль песенного фольклора в жизни 

черкесского воина. Рассказывать о влиянии песен джегуако на 

исход военного сражения. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

16. Повседневная жизнь адыгов и 

тюркского населения в XVII -

XVIII вв. 

1 Называть основные черты материальной культуры народов, 

обитавших на территории Кубани в XVII-XVIII вв. Характери-

зовать условия жизни на Северном Кавказе, определившие 

военизированный быт феодальной Черкесии. Рассказывать о роли 

обычаев и традиций в адыгском обществе. Разрабатывать проект 

по пройденным темам, например, «Декоративно-прикладное 

искусство адыгов». 

РАЗДЕЛ III. ИСТОРИЯ КУБАНИ XVII-XVIII вв. (13 ч) 

Тема 10. Освоение Кубани русскими переселенцами в середине XVII - начале XVIII в. 

17. Начало освоения Кубани 

русскими переселенцами. 

1 Рассказывать о первых этапах освоения Кубани русскими 

переселенцами.  Показывать на карте места проживания казаков-

некрасовцев. Комментировать взаимоотношения некрасовцев и 

царской администрации. 

Тема 11. Управление, повседневная жизнь и культура «игнат-казаков» 

18.  Казаки-некрасовцы на 

Кубани. 

1 Объяснять понятия обычное право, батог, богохульство, 

святотатство. Рассказывать о демократических порядках в 

обществе некрасовцев и «Заветах Игната». Называть основные 

виды хозяйственной деятельности. 

                   Тема 12. Адыгские племена Закубанья в XVII-XVIII вв. 
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19. Адыгейское общество в XVII-

XVIII вв. 

1 Объяснять понятия резиденция, Порта. Рассказывать о 

международной обстановке в XVII - XVIII вв. и еѐ влиянии на 

положение народов Северо-Западного Кавказа. Характеризовать 

особенности взаимоотношений правительства России с народами 

Северного Кавказа. Называть причины принятия горцами ислама. 

Раскрывать характерные особенности политического состояния 

адыгейского общества. Рассказывать о торговых отношениях у 

черкесов. 

Тема 13. Кубань в Русско-турецких войнах второй половины XVIII в. 

20. Кубань в Русско-турецкой 

войне 1768-1774 гг. 

1 Рассказывать о военных действиях на кубанской земле в период 

Русско-турецкой войны 1768-1774 гг. Комментировать 

содержание Кючук-Кайнарджийского мирного договора. Рас-

сказывать, как происходило присоединение Крыма и Прикубанья 

к России. 

21. Сражения на Кубани в ходе 

Русско-турецкой войны 1787-1791 

гг. 

1 Рассказывать о начале новой Русско-турецкой войны и разгроме 

армии Батал-паши. На основе текста учебника составлять рассказ 

о взятии Анапы. Комментировать итоги Ясского мирного 

договора. 

Тема 14. А. В. Суворов на Кубани 

22. А. В. Суворов во главе Ку-

банского корпуса. 

1 Комментировать предложение Суворова о постройке Новой линии 

укреплений от Ставропольской крепости до Таманского 

полуострова. Называть преимущества кубанской оборонительной 

линии. Характеризовать А. В. Суворова как военачальника, 

мудрого политика, умелого дипломата, военного инженера. 

Рассказывать о церемонии принятия ногайцев в русское 

подданство. Называть причины массовых выступлений ногайцев 

против русской администрации. Рассказывать о действиях 

Суворова при переселении ногайских орд в уральские степи. 

Тема 15. Черноморцы. Казачья колонизация северо-западной части Кубани 

23. Образование Черноморского 

казачьего войска. 

1 Раскрывать значение понятий старшина, рада, «чайка». 

Объяснять историю образования «Войска верных казаков» и 

происхождение его названия. Знать первого атамана Войска 

верных казаков С. Белого и его сподвижников: А. Головатого, 3. 

Чепегу и др. Рассказывать о формировании Черноморского 

казачьего войска и подготовке черноморцев к переселению. 

Называть цели, которые преследовало правительство Екатерины 

II, переселяя казаков на Кубань. Комментировать получение 

черноморцами «Жалованной грамоты» на владение кубанскими 

землями и охрану южных рубежей России. 

24. Начало заселения Право-

бережной Кубани. Военизиро-

ванный быт казаков. 

1 Разъяснять значение понятий кошевой атаман, пикеты (бикеты), 

курень. Показывать на карте пути следования казаков-

переселенцев. Рассказывать об организации кордонной стражи, 

обустройств приграничных станиц и куреней. Показывать на 

карте Черноморскую и Кубанскую линии. Характеризовать 

особенности организации службы на кордонах и бытовые 

условия, в которых жили казаки. Оценивать роль кошевых 

атаманов С. Белого, 3. Чепеги и войскового судьи А: Головатого в 

переселении черноморских казаков на Кубань. 

25. «Порядок общей пользы». 

Основание первых куренных 

селений в Черномории. 

1 Объяснять, чем была вызвана необходимость принятия документа 

об административном и территориальном устройстве 

Черномории. Рассказывать об особенностях казачьего само-

управления. Комментировать основные положения «Порядка 

общей пользы». Называть особенности обустройства казаками 

первых 40 куренных селений. 

Тема 16. Заселение северо-восточной Кубани 
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26. Линейцы. Начало форми-

рования линейного казачества. 

1 Объяснять, когда и почему появились названия линейцы и 

черноморцы. Назвать различия между ними. Сопоставлять 

причины и обстоятельства переселения на Кубань черноморцев и 

трех полков донских казаков 

Тема 17. Основание Екатеринодара 

27. Основание Екатеринодара. 1 Называть дату основания Екатеринодара. Объяснять 

происхождение названия. Комментировать географическое 

положение и план войскового града.  Называть первого главу 

города (Волкорез). Комментировать обязанности городничего.  

Тема 18. Социальные выступления адыгов и казаков 

28. Бзиюкская битва. Персидский 

бунт. 

1 Объяснять понятие шпицрутен.   Называть причины выступления 

адыгов против дворян. Анализировать итоги Бзиюкской битвы. 

Рассказывать о Персидском походе, анализировать содержание 

записки Котляревского в аудиторат. Коментировать исход бунта.  

Тема 19. Повседневная жизнь российских укреплений в песенном фольклоре 

 

29. Переселение на Кубань - тема 

песен и преданий черноморских 

казаков. 

1 Характеризовать быт гарнизонов суворовских укреплений. 

Называть особенности службы донских полков и ее отражения в 

казачьих песнях. Познакомиться с текстами песен «Зажурились 

черноморци» и «Дарувала нам царица». 

Итоговое повторение и проектная деятельность – 1 час 

30. Кубань - приграничный район 

Российской империи. 

1 Рассказывать о культурном и хозяйственном освоении Кубани, 

характеризовать политическую обстановку на Кубани, называть 

время создания Черноморского казачьего войска, объяснять, 

почему казаки переселились на Правобережную Кубань. 

Разрабатывать проект  

Раздел 4. Кубань XVII — XVIII вв. в документах, в трудах  

путешественников и литературе - 3 часа 

Тема 20. Кубанская тематика в исторических документах,  

в трудах путешественников и учѐных 

31. Кубанская тематика в 

исторических документах. 

1 Рассказывать об отражении кубанской тематики в труде 

Мезенцева. Называть европейских путешественников и их 

работы, в которых есть записи о Кубани.  

32. Кавказская тематика в трудах 

путешественников и учѐных. 

1 Называть имена и труды ученых и путешественников, которые 

занимались исследованием и описанием кубанских земель в 17-18 

веке. Объяснять, почему русские ученые не имели возможности 

изучать Кубань.  

Тема 21. У истоков литературы Кубани 

33. Осмысление событий на 

Кубани в художественной 

литературе. 

1 Оценивать роль Головатого в становлении литературы Кубани. 

Комментировать отрывки из произведения историка Потто 

«Кавказская война» Рассказывать о страницах, в романе Пикуля 

«Фаворит», посвященных Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность 

34. Формирование кубанской 

литературной традиции в конце 

XVIII в. 

1 Оценивать историческое значение документов, литературных 

произведений, трудов ученых и путешественников. Разрабатывать 

проект, например, «Антон Головатый – человек грамотный и 

книжный»  

8 КЛАСС (34 ч) 

Разделы, темы Кол. 

час 

Основные виды учебной деятельности 

                                        Введение (1ч) 
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1. Основные вехи развития 

Кубани в XVIII в. 

1 Называть народы, проживавшие на территории Кубани в XVIII в. 

Определять роль казаков-некрасовцев в освоении кубанских 

земель. Рассказывать о значении Русско-турецких войн XVIII в. в 

деле присоединения Кубани к России. Показывать на карте место 

высадки на кубанскую землю первого отряда казаков-

переселенцев. 

РАЗДЕЛ I. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА ЖИТЕЛЕЙ КУБАНИ И ЧЕРНОМОРЬЯ (10 ч) 

Тема 1. Освоение кубанских степей 

2. Заселение Кубани выходцами 

из Малороссии. 

1 Объяснять понятие хутор. Рассказывать о роли заимочной формы 

землепользования в освоении кубанских просторов. Делать 

выводы о последствиях образования хуторов на кубанской земле. 

Называть даты основания станиц выходцами из Украины (1803 г.) 

и начала заселения Новой линии (1841 г.). Показывать на карте 

станицы Темижбекскую, Казанскую, Ладожскую и Тбилисскую. 

Называть отличия черноморских станиц от линейных. 

3. Хозяйство Черномории. 1 Объяснять понятия супряга, винная монополия, за-ложная и 

переложная системы земледелия, откуп, меновой двор. Называть 

главные отрасли хозяйства Черномории: скотоводство, 

овцеводство, рыболовство. Характеризовать особенности 

промышленного производства. Называть основные формы 

торговли, сложившиеся в кубанском регионе. Рассказывать о 

влиянии торговли на развитие русско-адыгских отношений. 

Тема 2. Языковое разнообразие Кубани и Черноморья 

 

4. Языковое разнообразие на-

родов Кубани. 

1 Объяснять понятия диалект, говоры вторичного образования, 

поликультурное и полиязыковое пространство, тюркизм, 

северокавказский регионализм. Называть причины языкового 

«многоцветья» Кубани. Объяснять связь языковых особенностей 

Кубани с историей освоения региона. Перечислять языки, на 

которых говорит население Кубани. Называть представителей 

кавказской и тюркской языковых семей, а также жителей Кубани, 

говорящих на языках финно-угорской и семитской групп. 

Называть жителей Кубани - носителей индоевропейских языков. 

Тема 3. Лексика кубанских говоров 

5. Специфика кубанских го-

воров. 

1 Объяснять понятия диалектизм, украинизм, «кубанская мова», 

полудиалект, этнографический диалектизм, этнографическая 

лексика. Выделять особенности кубанского говора. Приводить 

примеры диалектизмов. Оценивать роль говора как одного из 

элементов культурного наследия. Рассказывать о роли диалектов в 

языке и истории этноса. 

Проектная деятельность: составить «Словарь кубанской лексики» 

(совместно с учителем литературы). 

Тема 4. Повседневность и верования народов Кубани 

6. Казачьи традиции и уклад 

жизни. Духовная жизнь черно-

морцев и линейцев. 

1 Рассказывать о казачьих традициях и вере. Выделять общее и 

особенное в духовной жизни черноморцев и линейцев. Называть 

основные казачьи обряды: свадьба, проводы на службу, крестины, 

посажение на коня, похороны. Объяснить понятия уклад, 

традиция, обряд, джигитовка. 

7. Семейный уклад казаков. 

Воспитание детей. 

1 Рассказывать о традициях и культуре кубанской семьи. Давать 

оценку системе казачьего воспитания. Сравнивать еѐ с 

современными методами и формами семейного воспитания. 

Тема 5. Материальная культура казачества 

8. Казачьи поселения и жилища. 1 Объяснять понятия хата, курень, красный угол, подворье. 

Описывать поселения и жилища черноморских казаков. Выделять 

основные структурные элементы казачьей усадьбы. Сравнивать 

дома линейцев и хаты черноморцев. 
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9. Декоративно-прикладное 

искусство на Кубани. Одежда 

казаков. 

1 Называть ремѐсла, распространѐнные на Кубани. Рассказывать о 

предметах декоративно-прикладного искусства. Описывать 

традиционную одежду кубанских казаков. Называть элементы 

казачьего костюма. Рассказывать о происхождении казачьей 

форменной одежды. 

10. Традиционная казачья 

кухня. 

1 Называть основные продукты питания кубанских казаков. 

Рассказывать о блюдах традиционной казачьей кухни. 

Разрабатывать проект-реконструкцию по пройденным темам. 

Например, «Жилище казака», «Казачье подворье» и др. 

Тема 6. Богатство кубанского музыкального фольклора. Обрядовые традиции 

11. Музыка народов Кубани. 

Православные праздники и 

обряды. 

1 Объяснять понятия колядки, щедривки, стэповы. Рассказывать о 

взаимовлиянии украинской и южнорусской песенных культур. 

Приводить примеры песен и танцев, популярных у кубанских 

казаков. 

Называть наиболее почитаемые казаками православные 

праздники. Рассказывать о свадебном обряде, проводах казаков на 

службу. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

12. Традиции и особенности 

уклада жизни народов Кубани. 

1 Называть народы, которые относятся к числу коренных оби-

тателей кубанских земель. Приводить примеры, подтверждающие 

взаимопроникновение элементов русской, украинской и 

кавказской культур. Разрабатывать проект по пройденным темам. 

Например, подготовить театрализованное представление на тему 

«Традиции и обряды кубанских казаков». 

РАЗДЕЛ II. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ КУБАНИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в. (5 ч) 

Тема 7. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 

13. Казачьи формирования в 

войне с Наполеоном. 

1 Объяснять понятия авангард, галуны, сотня, кунтуш, лейб-

гвардия, ополчение, экипировка, мобилизация. Знать, что А. Ф. 

Бурсака стоял у истоков формирования гвардейской сотни 

черноморских казаков. Рассказывать об участии в военных 

походах 1812-1814 гг. гвардейцев и других казачьих 

подразделений. Называть имена кубанцев - героев Отечественной 

войны 1812 г. (Н. С. Заводовский, А. Д. Безкровный, П. Ф. Бурсак, 

М. И. Платов.). 

Тема 8. Декабристы на Кубани 

14. Декабристы и Кубань. 1 Называть декабристов, отбывавших ссылку на Кубани. Рас-

сказывать о жизни дворян-революционеров, их просветительской 

деятельности и вкладе в развитие культуры региона. Показывать 

на карте укрепления, где проходили службу декабристы. Называть 

населѐнные пункты Краснодарского края, с которыми связаны 

судьбы декабристов. Разработать мини-проект по изученной теме. 

Например, узнать, какие памятники, посвященные декабристам, 

установлены в Краснодарском крае. 

Тема 9. Кавказ в международной политике первой половины и середины XIX в. 

15. Укрепление позиций России 

на Кавказе. 

1 Объяснять понятия форт, наиб, мюридизм. Рассказывать об 

отношении адыгов к Адрианопольскому мирному договору. 

Раскрывать смысл «закубанской проблемы». Рассказывать о 

планах присоединения Закубанья к России и строительстве 

русских укреплений на территории адыгов. Давать оценку 

военному противостоянию закубанцев и войска царского 

правительства. Характеризовать адыгское общество в период 

противостояния с Россией. Давать оценку деятельности 

Мухаммеда-Амина в Закубанье. 

16. Северо-Западный Кавказ во 

время Крымской войны (1853-

1856). 

1 Рассказывать об обстановке на Северо-Западном Кавказе в начале 

Крымской и Кавказской войн. Характеризовать особенности 

взаимоотношений между закубанскими горцами и Россией. 

Комментировать итоги Крымской войны и условия Парижского 
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мирного договора. 

17. Завершающий этап Кав-

казской войны. 

1 Давать оценку действиям России на Кавказе, объяснять понятия 

мухаджирство, эмиссары. Рассказывать о событиях и итогах 

Кавказской войны. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

18. Кубань в первой половине 

XIX в. 

1 Характеризовать уровень развития хозяйства на Кубани в начале 

XIX в. Рассказывать об участии кубанцев в Отечественной войне 

1812 года. Объяснять суть «восточного вопроса», комментировать 

действия европейских держав на Кавказе. Разработать проект по 

пройденным темам, например, «Мой населѐнный пункт в XIX в.» 

РАЗДЕЛ III. КУБАНСКИЕ СТРАНИЦЫ РУССКОЙ КЛАССИКИ. ЛИТЕРАТУРА КУБАНИ (2 ч) 

Тема 10. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани 

19. Кубанская тематика в рус-

ской литературе первой поло-

вины XIX века. 

1 Определять место кубанской темы в творчестве русских пи-

сателей. Показывать на карте места пребывания поэтов на 

кубанской земле. Объяснять, почему в литературе XIX в. особое 

внимание уделяется кубанской теме. 

Тема 11. Становление литературы Кубани 

20. Кавказские пленники. Ста-

новление литературы Кубани. 

1 Называть писателей, служивших на Кавказе: А. И. Полежаев, А. 

А. Бестужев-Марлинский, М. Ю. Лермонтов. Рассказывать об их 

пребывании на кубанской земле и произведениях о Кубани. Знать 

творчество авторов произведений, относящихся к оригинальной 

литературе Кубани: А. А. Головатого, К. В. Российского, Я. Г 

Кухаренко. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

21. Тема Кубани в русской 

литературе первой половины 

XIX в. 

1 Объяснять, почему кубанская тематика в русской литературе XIX 

в. приобретает особую значимость. Разрабатывать проект по 

пройденным темам, например, «Творчество Я. Г. Кухаренко». 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД (6 ч) 

Тема 12. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ 

22. Территориально-админи-

стративные преобразования на 

Кубани. Колонизация и 

экономическое освоение 

региона. 

1 Объяснять понятия колонизация, посаженная плата. Рассказывать 

об административно-территориальных преобразованиях на 

Кубани во второй половине XIX в. Называть факторы, 

тормозившие свободную колонизацию Прикубанья. Объяснять 

причины расширения территории Кубанской области. Называть 

факторы, способствовавшие быстрому заселению Прикубанья в 

пореформенный период. 

Тема 13. Хозяйственно-экономический потенциал Кубани во второй половине XIX в. 

23. Развитие сельского хозяй-

ства на Кубани. Становление 

промышленности. 

1 Рассказывать о развитии предпринимательства в сельском 

хозяйстве. Называть отрасли сельскохозяйственного про-

изводства, получившие развитие на Кубани в конце XIX в. 

Приводить примеры сельскохозяйственных культур, выра-

щиваемых на кубанских полях. Называть отрасли промыш-

ленности, развивавшиеся наиболее быстрыми темпами. 

Рассказывать о крупных промышленных предприятиях Кубани: 

Торговом доме «Барон Штейнгель и К°», маслобойных заводах 

братьев Аведовых, Торговом доме «А. М. Ершов с сыновьями», 

цементном заводе «Черноморский» и др. 

Тема 14. Кубанцы в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 
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24. Подвиг кубанцев на 

Балканском и Кавказском 

фронтах. 

1 Рассказывать об участии казачьих формирований в составе 

русской армии в войнах России. Работать с исторической картой. 

Проследить боевой путь героев-кубанцев - участников Русско-

турецких войн: С. Я Кухаренко, Я. Г. Кухаренко, П. Д. Бабыча. 

Называть подразделения Кубанского войска, принимавшие 

участие в военных действиях на Кавказском фронте в ходе 

Русско-турецких войн. Называть сражения, в которых отличились 

кубанские казаки: оборона Карса, переход через Марухский 

перевал, оборона Шипки. Оценивать вклад кубанских казаков в 

дело освобождения народов Балканского полуострова от 

турецкого ига. 

Тема 15. Общественно-политическая жизнь Кубани во второй половине XIX в. 

2S. Общественное движение в 

Кубанской области и 

Черномории во второй половине 

XIX в. 

1 Характеризовать деятельность участников народнического 

движения в Кубанской области и Черномории. Рассказывать о 

социальном эксперименте общины «Криница». Раскрывать цели и 

итоги деятельности Бриньковсхой земледельческой артели. 

Называть участников народнического движения на Кубани. 

Выделять особенности народнического движения в Кубанской 

области. Рассказывать о деятельности кубанских народников за 

пределами области. Называть истоки марксизма на 

Кубани.Раскрывать значение понятий прокламация, артель, 

народники, хождение в народ, террор, марксизм, социализм. 

Тема 16. Кубань в творчестве русских писателей второй половины XIX в. 

26. Кубанские страницы в 

произведениях русских писа-

телей второй половины XIX в. 

1 Раскрывать значение понятий эпистолярное наследие, очерк, 

мова. Рассказывать о месте и роли кубанской темы в творчестве 

русских писателей: М. Горького, Г. Успенского, А. Чехова, А. 

Куприна. Оценивать вклад этих писателей в дело становления и 

развития литературы Кубани. 

27. Развитие литературы 

Кубани 

1 Называть произведения оригинальной литературы Кубани и их 

авторов: В. С. Вареника, И. Д. Г Попко, В. С. Мову, Н. Н. 

Канивецкого, Д. В. Аверкиева. Рассказывать о жизни и творчестве 

кубанских писателей второй половины XIX в. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

28. Кубань во второй половине 

XIX в. 

1 Характеризовать особенности развития региона. Рассказывать о 

становлении и развитии литературы на Кубани. Определять место 

Кубани в истории XIX в. Разработать проект на одну из 

пройденных тем, например, «Моя родословная». 

РАЗДЕЛ V. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА НАРОДОВ КУБАНИ 

В XIX в. (5 ч) 

Тема 17. Образовательный и культурный уровень жителей Кубани в XIX в. 

29. Становление народного 

образования. 

1 Называть основные этапы становления образования на Кубани. 

Рассказывать о роли и деятельности кубанских просветителей в 

развитии образования. Определять роль кубанской школы в 

развитии культуры. Называть виды учебных заведений на 

территории Кубани. Рассказывать о развитии библиотечного дела. 

30. Культурно-просветитель-

ская деятельность. 

1 Рассказывать о становлении музейного дела, развитии пе-

риодической печати на Кубани. Называть печатные органы. 

Оценивать вклад российских учѐных и краеведов в изучение 

Кубани. Называть цели и задачи деятельности ОЛИКО. 

31. Адыгские просветители. 1 Называть адыгских просветителей (Ш. Ногмов, Хан-Гирей, Умар 

Берсей и др.) и рассказывать об их вкладе в дело просвещения и 

развития культуры своего народа. Рассказывать об особенностях 

образования горцев. Определять значение просветительской 

деятельности для становления адыгской профессиональной 

культуры. 

Тема 18. Изобразительное искусство Кубани в XIX в. Архитектура и скульптура 
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32. Изобразительное искусство 

Кубани в XIX в. Архитектура и 

скульптура. 

1 Знать кубанских художников XIX в. (П. А. Шамрай, П. С. Ко-

солап, Е. И. Посполитаки). Называть русских живописцев, в 

творчестве которых нашла отражение тема Кубани (А. Киселѐв, И. 

Е. Репин). Рассказывать о достижениях кубанских архитекторов, 

скульпторов. Оценивать вклад архитекторов и художников в 

изменение облика кубанской столицы. Называть скульптурные 

произведения, архитектурные памятники своего населѐнного 

пункта и их авторов. Разработать проект на одну из изученных 

тем. Например, подготовить сообщение о деятельности 

художника А. А. Киселѐва или составить текст пешеходной 

экскурсии по архитектурным памятникам своего населѐнного 

пункта. 

Тема 19. Музыкальная и театральная жизнь Кубани в XIX в. 

33. Формирование музыкальной 

культуры на Кубани. Теа-

тральная жизнь. 

1 Рассказывать о достижениях кубанских музыкальных и 

театральных деятелей XIX в. Определять роль музыкальных и 

театральных коллективов в деле сохранения и развития культуры 

Кубани. Рассказывать о деятельности Войскового певческого 

хора, его создателях и руководителях (К. В. Российский, Г. М. 

Концевич и др.). Рассказывать о вкладе в развитие музыкальной 

культуры Кубани Екатеринодарского кружка любителей музыки и 

драматического искусства. Называть основоположника кубанской 

драматургии (Я. Г. Кухаренко). Раскрывать роль театрального 

искусства в деле просветительства на Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

34. Кубань многонациональная. 

Этапы этнополитической 

истории. Особенности культуры 

народов, населяющих наш край. 

1 Выделять этнокультурные особенности народов Кубани. Называть 

основные события в истории Кубани XIX в. Определять их 

влияние на развитие кубанского региона. Характеризовать 

межнациональные отношения в регионе. Называть важнейшие 

достижения кубанцев в области культуры. Разработать проект по 

изученным темам, например, «История создания музея в моѐм 

районе (городе), или подготовить виртуальную экскурсию по 

этнографическому комплексу «Атамань». 

  

 

 

9 КЛАСС (34 ч) 

Разделы, темы Кол 

час 

Основные виды учебной деятельности 

Введение (1 ч) 

1. Кубань в XX-XXI вв.: дорогой 

межнационального мира и 

согласия. 

1 Объяснять понятия конфессия, субэтнос, эмиграция, 

толерантность, идентичность, суверенитет. Называть факторы, 

способствующие социально-экономическому развитию 

Краснодарского края. Рассказывать об особом этническом и 

региональном самосознании, характерном для кубанцев. 

Приводить примеры, подтверждающие высокий статус 

кубанского региона в рейтинге субъектов РФ. 

РАЗДЕЛ I. НАШ КРАЙ НА КАРТЕ РОССИИ (3 ч) 

Тема 1. Особенности географического положения Краснодарского края 

2. Экономико-географическое 

положение. Административное 

устройство. Население. 

1 Объяснять понятия плотность населения, трудовые ресурсы, 

естественный прирост населения, трудоспособный возраст, 

тенденция, мигранты. Называть преимущества географического 

положения региона, его крайние точки. Оценивать 

геополитическое положение. Показывать на карте соседей 

Краснодарского края. Рассказывать об административно-

территориальном устройстве. Характеризовать население региона. 

Тема 2. Природные ресурсы и их рациональное использование 
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3. Природно-ресурсный по-

тенциал. 

1 Объяснять понятия природные ресурсы, природно-ресурсный 

потенциал, гумус. Называть природные ресурсы, составляющие 

основу развития экономики Краснодарского края. 

4. Полезные ископаемые. 1 Называть полезные ископаемые, которыми богаты недра 

кубанской земли. Знать, какие полезные ископаемые, добываемые 

на территории края, составляют основу развития региона. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

5. Географическое и геополи-

тическое положение Красно-

дарского края и его природно-

ресурсный потенциал. 

1 Характеризовать географическое и геополитическое положение 

Краснодарского края. Называть природные богатства территории. 

Рассказывать о деятельности региональных природоохранных 

организаций. Разрабатывать проект по пройденным темам, 

например, подготовить презентацию на тему (по выбору) 

«Население моего района (города)» или «Природные богатства 

моего района (города) и их использование». 

РАЗДЕЛ II. КУБАНЬ В 1900 - КОНЦЕ 1930-х гг. (9 ч) 

Тема 3. Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1916 гг. 

6. Социально-экономическое 

развитие Кубани в 1900 -1916 гг. 

1 Объяснять понятия выгонная земля, десятина, пуд. 

Характеризовать особенности развития сельского хозяйства и 

промышленности кубанского региона в начале XX в. Рас-

сказывать об общественно-политической жизни на Кубани, а 

также о распространении революционных настроений среди 

населения и создании Кубанского комитета РСДРП. 

Тема 4. Участие кубанцев в Русско-японской и Первой мировой войнах 

7. Участие кубанцев в Русско-

японской и Первой мировой 

войнах. Нарастание кризисных 

явлений в экономике и 

политике. 

1 Рассказывать об участии кубанцев в войнах первой половины XX 

столетия. Приводить примеры героизма, проявленного кубанцами 

в ходе Первой мировой войны. Объяснять причины появления 

дезертиров в казачьих частях. Оценивать состояние экономики 

региона в годы войны. Объяснять причины «бабьих бунтов» на 

Кубани. 

Тема 5. Культурная жизнь Кубани в 1900-1917 гг. 

8. Культура в начале XX в. 1 Объяснять, как развитие экономики влияет на уклад жизни 

населения и уровень его культуры. Рассказывать о развитии 

образования на Кубани в конце XIX - начале XX в. Называть 

центры просветительной работы с населением. Оценивать уровень 

развития науки, здравоохранения, печатного дела, литературы, 

изобразительного искусства в кубанском регионе. Рассказывать об 

изменении внешнего облика кубанских городов, музыкальной и 

театральной культуре края. 

Тема 6. События революции 1917 г. на Кубани. Гражданская война 

9. Революционные события 1917 

г. в Кубанской области и 

Черноморской губернии. 

Гражданская война. 

1 Раскрывать значение понятий «троевластие» на Кубани, 

репрессии, реквизиции, меджлис. Понимать различия между 

органами власти в Кубанской области и в Черноморской 

губернии. Объяснять суть спора о политическом устройстве 

региона между черноморцами и линейцами. Рассказывать о 

начале Гражданской войны на Кубани, Ледяном и Втором Ку-

банском походах, «Железном потоке». Характеризовать от-

ношения между кубанским правительством и командованием 

Добровольческой армии, раскрывать основную причину их 

противоречий. Рассказывать об исходе Гражданской войны на 

Кубани. 

Тема 7. Культурная жизнь Кубани в 1917-1920 гг. 

10. Культурная жизнь в 

 1917 -1920 гг. 

1 Объяснять, в чѐм проявлялась активизация культурной жизни на 

Кубани в 1917-1920 гг. Рассказывать о реформировании 

школьного образования, научных исследованиях, проводившихся 

на территории края, а также о борьбе за сохранение культурного 

наследия. Называть издания периодической печати. 

Характеризовать музыкальную и театральную жизнь Кубани, 

развитие изобразительного искусства. 
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Тема 8. Кубань в 1920-х гг. Нэп 

11. «Расказачивание». Нэп. 1 Раскрывать значение понятий политика «военного коммунизма», 

нэп, «расказачивание», кооперация. Объяснять, почему нэп на 

Кубани имела ярко выраженную классовую окраску. Называть 

итоги нэпа в кубанском регионе. Характеризовать методы 

«борьбы за молодѐжь», рассказывать о еѐ результатах. 

Тема 9. Культура Кубани в 1920-1930 гг. 

12. Рождение новой культуры. 1 Выделять основные направления развития образования и науки на 

Кубани в 1920-1930 гг. (в том числе «украинизация», открытие 

национальных школ). Характеризовать состояние печатного и 

издательского дела. Называть произведения, в которых отражена 

кубанская тематика. Рассказывать о театральной и музыкальной 

жизни Кубани, а также о развитии изобразительного искусства и 

архитектуры в 1920-1930 гг. 

Тема 10. Кубань в 1930-х гг. Индустриализация. Коллективизация 

13. «Революция продолжается!» 

(1930-е гг.) 

1 Раскрывать значение понятий коллективизация, ин-

дустриализация, саботаж. Рассказывать об особенностях 

коллективизации на Кубани и еѐ последствиях. Называть итоги 

индустриализации. Рассказывать о масштабах политических 

репрессий в кубанском регионе и их последствиях. Объяснять 

суть административно-территориальных преобразований на 

Кубани. Называть дату образования Краснодарского края. 

Рассказывать об успехах тружеников Кубани в предвоенные годы. 

Тема 11. Культура и образование на Кубани в предвоенные годы 

14. Развитие культуры и об-

разования в предвоенное де-

сятилетие. 

1 Рассказывать об особенностях культурно-просветительской 

работы на Кубани в предвоенные годы (программа обязательного 

семилетнего образования, изменения в системе высшего 

образования, прекращение украинизации кубанского региона, 

пропаганда атеизма и др.). Называть имена известных писателей, 

творчество которых связано с Кубанью. Рассказывать об 

изменении облика городов и станиц, объяснять понятие 

функционализм. Подготовить сообщение о деятельности 

известного офтальмолога С. В. Очаповского. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1 ч) 

15. Кубань в период с 1900 по  

1940 г. 

1 Рассказывать о Кубани, в период революционных событий и 

Гражданской войны. Характеризовать социально-экономическое 

положение региона в начале XX в. и в период с 1920 по 1940 г. 

Выделять основные вехи в развитии образования, науки и 

культуры изучаемого периода. Разрабатывать проект по 

пройденным темам, например, «Земляки-эмигранты». 

РАЗДЕЛ III. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В 1940-х-НАЧАЛЕ 1950-х гг. (5 ч) 

Тема 12. Краснодарский край в годы Великой Отечественной войны 

16. Кубань в Великой Отече-

ственной войне. 

1 Рассказывать о начале войны на Кубани, оккупации районов 

Краснодарского края, действиях подпольщиков и партизанской 

борьбе. Называть и показывать на карте территории, которые не 

были захвачены врагом. Приводить примеры героизма кубанцев в 

годы Великой Отечественной войны. Комментировать поведение 

казачества по отношению к оккупантам. Оценивать вклад жителей 

Кубани в победу над фашизмом. Называть имена героев. 

17. Освобождение. Начало 

возрождения 

1 Рассказывать об освобождении Краснодара, о боях на Малой 

Земле и «Голубой линии». Называть имена героев, удостоенных 

наград за мужество и подвиги, совершѐнные в боях за 

освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков. 

Рассказывать о восстановлении хозяйственных объектов, 

разрушенных в период военных действий, о трудовом подвиге 

кубанцев. Оценивать темпы восстановления Кубани после 

освобождения. 

Тема 13. Культурная жизнь Кубани  в годы Великой Отечественной войны 
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18. Культурная жизнь Кубани 

в годы Великой Отечественной 

войны.  

1 Рассказывать о вкладе учѐных и деятелей культуры в победу над 

врагом. Характеризовать состояние народного образования и 

особенности развития науки на Кубани в годы войны. Называть 

основную тематику произведений писателей и художников 

военного времени. Рассказывать о работе театральных и 

музыкальных коллективов в период войны. 

Тема 14. Восстановление и развитие края в 1945-1953 гг. Политика и идеология в послевоенное время 

19. Восстановление хозяйства. 

Политика и идеология. 

1 Рассказывать о восстановлении народного хозяйства на Кубани в 

послевоенное время. Называть экономические и социальные 

проблемы, которые приходилось решать кубанцам в первые годы 

после окончания войны. 

Тема 15. Культура Кубани в послевоенные годы (1945-1953) 

20. Культура в послевоенный 

период. 

1 Характеризовать особенности развития образования и науки на 

Кубани в послевоенное время. Называть имена кубанцев, 

удостоенных государственных наград в области науки и куль-

туры. Рассказывать о развитии в крае изобразительного искусства, 

спорта, периодической печати и издательского дела. 

Характеризовать особенности театральной жизни на Кубани. 

Определять основные приоритеты в области строительства и 

архитектуры. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

21. Кубань в гады Великой 

Отечественной войны 

1 Находить информацию о земляках - защитниках Отечества в годы 

Великой Отечественной войны. Составлять летопись боевой 

славы «Мой населѐнный пункт в годы войны». Называть 

литературные произведения, посвященные подвигу 

многонационального народа Кубани в годы Великой Отече-

ственной войны. Разрабатывать проект по пройденным темам. 

Например, «Их именами названы улицы», «История одной 

фронтовой фотографии» и др. 

РАЗДЕЛ IV. КУБАНЬ В 1950-1990-х гг. (6 ч) 

Тема 16. Реформы в политике и экономике (1953-1964) 

22. Реформы в политике и 

экономике. 

1 Объяснять понятия реабилитация, хрущѐвская «оттепель». 

Рассказывать о реформах в политике, экономике и социальной 

сфере. Называть отрасли промышленного производства, 

получившие развитие в Краснодарском крае в 50-х - 60-х годах 

XX столетия. Оценивать результаты деятельности совнархозов. 

Рассказывать о мерах, принятых с целью решения 

продовольственной проблемы на Кубани, и их последствиях. 

Тема 17. Культурная жизнь Кубани в период «оттепели» 

23. Культурная жизнь в период 

«оттепели». 

1 Приводить примеры влияния политических процессов 8 регионе 

на развитие культуры. Называть изменения в сфере образования. 

Рассказывать об успехах кубанских ученых. Оценивать вклад 

кубанцев в исследование космоса. Называть основные 

направления в развитии изобразительного искусства, кино, 

телевидения, спорта. Рассказывать о благоустройстве населѐнных 

пунктов Краснодарского края, изменениях в архитектуре и 

градостроительстве. 

Тема 18. Достижения и провалы кубанской экономики. Застойные явления в обществе 

24. Достижения и провалы 

кубанской экономики. Застой-

ные явления в обществе. 

1 Раскрывать значение понятий эпоха застоя, «рисовая» эпопея, 

застойные явления. Рассказывать о достижениях в сельском 

хозяйстве, проблемах в развитии промышленности и трудовых 

буднях жителей Кубани. Давать объективную оценку негативным 

явлениям в обществе. Анализировать деятельность краевых 

органов власти в период «застоя», а также доказывать 

необходимость оздоровления экономики и общества, повышения 

эффективности управления регионом. 

Тема 19. Культурная жизнь в середине 60-х - середине 80-х гг. 
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25. Развитие культуры в сере-

дине 60-х - середине 80-х гг. 

1 Объяснять понятие «хрущѐвка». Рассказывать о реализации на 

Кубани программы профессиональной ориентации молодѐжи. 

Называть основные направления научных исследований, 

проводившихся в Краснодарском крае. Характеризовать 

театрально-концертную жизнь в регионе. Давать оценку развитию 

литературы, изобразительного искусства, кино и телевидения на 

Кубани. Называть наиболее известные литературные 

произведения и их авторов. Рассказывать о развитии спорта на 

Кубани. Называть имена кубанских спортсменов - чемпионов 

Олимпийских игр. 

 

Тема 20. «Перестройка». Политика и общество 

26. «Перестройка». Возрождение 

казачества. 

1 Раскрывать значение понятий «перестройка», «регалии 

кубанского казачества». Оценивать состояние экономики региона 

во второй половине 80-х гг. XX в., объяснять противоречивость 

политического сознания жителей края. Характеризовать 

особенности политической жизни на Кубани в начале 90-х гг. 

Рассказывать о прекращении деятельности краевого Совета 

народных депутатов и начале работы Законодательного Собрания 

Краснодарского края. Комментировать своѐ отношение к 

процессу возрождения казачества на Кубани. 

Тема 21. Культурная жизнь Кубани в условиях трансформации общества (конец XX - начало XXI в.) 

27. Культура в условиях 

трансформации общества. 

 

1 Анализировать изменения в развитии науки и образования на 

Кубани в постсоветский период. Комментировать начавшиеся в 

крае процессы возрождения традиционной культуры казачества, 

восстановления ранее разрушенных памятников истории и 

архитектуры. Приводить примеры негосударственных СМИ. 

Отмечать важные события в спортивной, литературной и 

театрально-концертной жизни региона. Рассказывать о 

культурных инициативах национальных общественных 

организаций Кубани. Называть наиболее известные творческие 

коллективы и оценивать их роль в культурной жизни Кубани. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

28. Кубань на пороге XXI в. 1 Рассказывать о достижениях кубанцев в науке, экономике, 

культуре, спорте. Называть музеи и творческие коллективы 

своего муниципального образования. Подготовить презентацию 

на тему «Кубанский казачий хор - визитная карточка 

Краснодарского края». 

РАЗДЕЛ V. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В XXI в. (4 ч) 

Тема 22. Краснодарский край - многонациональный регион Российской Федерации 

29. Дорогой межнационального 

мира и согласия. 

1 Объяснять понятие поликультурность. Приводить примеры, 

подтверждающие, что Кубань - регион прочных добрососедских 

отношений между народами, проживающими на еѐ территории. 

Рассказывать об этническом, конфессиональном и культурном 

многообразии Краснодарского края. Комментировать 

демографическую ситуацию в регионе. Оценивать роль 

общественных организаций в развитии национальных культур и 

защите прав человека. 

Тема 23. Особенности экономического развития региона 

30. Экономика в новых усло-

виях. Развитие промышленного 

производства. 

1 Называть факторы, способствующие развитию промышленного 

производства на Кубани. Характеризовать отрасли про-

мышленности, приводить примеры наиболее крупных пред-

приятий, показывать на карте населѐнные пункты, в которых они 

расположены. Обсуждать с одноклассниками проблемы и 

перспективы развития в крае топливно-энергетического, 

строительного, деревообрабатывающего, машиностроительного 

комплексов и др. 
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31. Особенности сельского 

хозяйства. 

1 Раскрывать значение понятия агропромышленный комплекс 

(АПК). Называть факторы, способствовавшие созданию в регионе 

развитого АПК. Приводить примеры отраслей растениеводства и 

животноводства, получивших развитие на Кубани. Оценивать 

уровень и перспективы развития животноводства. Обсуждать с 

одноклассниками проблемы и перспективы развития АПК 

Краснодарского края. Комментировать высказывание «Кубань - 

житница России». 

32. Транспорт и связь. Курорты 

и туризм. 

1 Называть виды транспорта, играющие важную роль в экономике 

Краснодарского края, а также природно-географические факторы, 

способствующие развитию транспортной системы. Обсуждать 

проблемы и перспективы развития автомобильного транспорта в 

разных районах края, в том числе в своѐм населѐнном пункте. 

Называть и показывать на карте железнодорожные магистрали, 

федеральные автомобильные трассы, трубопроводы, аэропорты, 

морские порты. Оценивать перспективы развития курортно-

туристского комплекса в регионе. Называть наиболее известные 

курорты Краснодарского края. 

Итоговое повторение и проектная деятельность (1ч) 

28. Кубань на пороге XXI в. 1 Рассказывать о достижениях кубанцев в науке, экономике, 

культуре, спорте. Называть музеи и творческие коллективы 

своего муниципального образования. Подготовить презентацию 

на тему «Кубанский казачий хор - визитная карточка 

Краснодарского края». 

РАЗДЕЛ V. КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ В XXI в. (4 ч) 

Тема 22. Краснодарский край - многонациональный регион Российской Федерации 

29. Дорогой межнационального 

мира и согласия. 

1 Объяснять понятие поликультурность. Приводить примеры, 

подтверждающие, что Кубань - регион прочных добрососедских 

отношений между народами, проживающими на еѐ территории. 

Рассказывать об этническом, конфессиональном и культурном 

многообразии Краснодарского края. Комментировать 

демографическую ситуацию в регионе. Оценивать роль 

общественных организаций в развитии национальных культур и 

защите прав человека. 

Тема 23. Особенности экономического развития региона 

30. Экономика в новых усло-

виях. Развитие промышленного 

производства. 

1 Называть факторы, способствующие развитию промышленного 

производства на Кубани. Характеризовать отрасли про-

мышленности, приводить примеры наиболее крупных пред-

приятий, показывать на карте населѐнные пункты, в которых они 

расположены. Обсуждать с одноклассниками проблемы и 

перспективы развития в крае топливно-энергетического, 

строительного, деревообрабатывающего, машиностроительного 

комплексов и др. 

31. Особенности сельского 

хозяйства. 

1 Раскрывать значение понятия агропромышленный комплекс 

(АПК). Называть факторы, способствовавшие созданию в регионе 

развитого АПК. Приводить примеры отраслей растениеводства и 

животноводства, получивших развитие на Кубани. Оценивать 

уровень и перспективы развития животноводства. Обсуждать с 

одноклассниками проблемы и перспективы развития АПК 

Краснодарского края. Комментировать высказывание «Кубань - 

житница России». 

32. Транспорт и связь. Курорты 

и туризм. 

1 Называть виды транспорта, играющие важную роль в экономике 

Краснодарского края, а также природно-географические факторы, 

способствующие развитию транспортной системы. Обсуждать 

проблемы и перспективы развития автомобильного транспорта в 

разных районах края, в том числе в своѐм населѐнном пункте. 

Называть и показывать на карте железнодорожные магистрали, 

федеральные автомобильные трассы, трубопроводы, аэропорты, 

морские порты. Оценивать перспективы развития курортно-

туристского комплекса в регионе. Называть наиболее известные 
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курорты Краснодарского края. 

33. Основные тенденции 

социально-экономического 

развития Кубани в XX – начале 

XXI века 

1 Определять место и значение кубанского региона в РФ. 

Комментировать высказывания «Краснодарский край – южные 

ворота России». Разрабатывать проект  

Заключение (1 час) 

34. Портрет Краснодарского 

края.  

1 Объяснять понятия инвестиции, менталитет. Рассказывать о 

природных условия Краснодарского края. Называть наиболее 

значимые события истории Кубани.  Анализировать уровень 

социально-экономического и культурного развития региона. 

Называть экологические проблемы и пути решения.  

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Печатные пособия: 

- Ратушняк В. Н. и др. Кубановедение: учебное пособие для 10 класса – Краснодар: Перспективы образования, 

2013; 

- Кубановедение: учебное пособие для 11 класса (с электронной версией) / Под ред. А.А. Зайцева. Краснодар: 

Перспективы образования, 2014. 

-История Кубани: Атлас с комплектом контурных карт. 10-11. 4-е изд., переработанное (контурные карты). 

Краснодар, 2013. 

-Шаргородская Т. И. Вопросы обществознания в курсе кубановедения. Элективный курс. Краснодар, 2011. 

-Алтухов М. Д., Литвинская С. А. Охрана растительного мира на Северо-Западном Кавказе. Краснодар, 1989. 

-Анфимов Н. В. Древнее золото Кубани. Краснодар, 1987. 

-Бардадым В. П. Ратная доблесть кубанцев. Краснодар, 1999. 

-Бардадым В. П. Радетели земли кубанской: (о выдающихся людях Кубани). Краснодар, 1998. 

-Бондарь Н. И. Традиционная культура кубанского казачества. Краснодар, 1999. 

-Борисов В. И. Занимательное краеведение. Краснодар, 2005. 

-История Кубани с древнейших времѐн до конца XX века. Ч. 1. История Кубани с древнейших времѐн до 1917 года. 

Ч. 2. История Кубани с 1917 года до конца XX века. Краснодар, 2011. 

-Казачество: Энциклопедия. М., 2003. 

-Казачий словарь-справочник. Т. 1-3. М., 1992. 

-Ковешников В. Н. Топонимический словарь Краснодарского края и Республики Адыгея. Краснодар, 2008. 

-Короленко П. П. Двухсотлетие Кубанского казачьего войска. 1696- 1896 (Исторический очерк). Екатеринодар, 

1896. Краснодар, 1991. 

-Красная книга Краснодарского края. Краснодар, 2007. 

-Кубань в годы Великой Отечественной войны. 1942-1945: Рассекреченные документы. Хроника событий: В 3 кн. 

Краснодар, 2000. 

-Летопись Кубанского казачьего войска / Под ред. В. Н. Ратушняка. Краснодар, 2006.Печѐрина Л. А. Памятники 

природы Кубани. Краснодар, 2012. 

-Очерки истории Кубани с древнейших времѐн по 1920 год / Под ред. В. Н. Ратушняка. Краснодар, 1996. 

-Прошлое Кубани. Из наследия Н. В. Анфимова. Краснодар, 2010. 

-Ратушняк В. Н. Кубанские исторические хроники. Краснодар, 2008. 

-Ткаченко П. И. Кубанский говор: Опыт авторского словаря. М., 1998. 

-Черный В. И., Якаев С. Н. Страницы истории кубанского казачества. Краснодар, 1999. 

-Чумаковский Н. Н. и др. Экология Кубанского региона. Краснодар, 2006. 

-История Кубани. XX век: Очерки. Краснодар, 1998. 

-История Кубани с древнейших времѐн до конца XX века. Ч. 1. История Кубани с древнейших времѐн до 1917 года. 

Ч. 2. История Кубани с 1917 года до конца XX века. Краснодар, 2011. 

-Казачество: Энциклопедия. М., 2003. 

-Казачий словарь-справочник. Т. 1-3. М., 1992. 

-Физическая география Краснодарского края / Ред. А. В. Погорелова. Краснодар, 2000. 

-Щербина Ф. А. История Кубанского казачьего войска: В 2 т. Екатеринодар, 1910-1913. -  

Экранно-звуковые пособия: 
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-Компакт-диски, мультимедийные разработки к урокам, видеотека, занимательные игры и др. 

Технические средства обучения (средства ИКТ: 

- мультимедийное оборудование, компьютер: 

- телевизор; 

- видеоаппаратура. 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 
- История Кубани. С древнейших времѐн до наших дней. DVD; 

- География Краснодарского края: Природа. Население. Хозяйство. DVD (60 мин.); 

- Кубановедение. Интерактивное учебное пособие; 

- Интерактивное учебное пособие «Животный мир Кубани». 

Демонстрационные пособия: 

- Таблицы «Агропромышленный комплекс Краснодарского края»; 

- Альбом «Исторические деятели Кубани»; 

- Таблицы по кубановедению «Кубань в древности». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «КУБАНОВЕДЕНИЕ» 

Выпускник научиться: 

• знать/понимать: 

- полезные ископаемые региона и их рациональное использование; 

- типы почв Краснодарского края и их хозяйственное использование; 

- особенности климатических условий на территории Краснодаре края; 

- растительный и животный мир Кубани и своей местности; 

- редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края 

- природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани 

- устойчивость экосистемы, еѐ значение в сохранении природы; 

- экологические проблемы своей местности и пути их разрешения; 

- природно-ресурсный потенциал своего родного края; 

- основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской истории; 

- открытия кубанских учѐных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой науки; 

- историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города); 

- произведения кубанских писателей и публицистов; 

- фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды; 

- истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров; 

- значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль в художественной литературе; 

- литературные произведения, отражающие кубанскую тематику; 

- музыкально-культурное наследие региона; 

- выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и настоящего (художников, 

архитекторов, скульпторов, мастеров ДЛИ); 

- особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей; 

- показывать на карте основные географические объекты края; 

- характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и культуры своей местности; 

- объяснять последствия влияния человека на природные компоненты; 

- описывать внешний вид представителей живого мира Кубани; 

- находить необходимую информацию по кубановедению в разных источниках краеведческой литературы: 

материалах местных СМИ, Интернета; 

- систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе собственных представлений об 

основных закономерностях развития общества; 

- показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические эпохи и периоды, расселение 

народов, основные населѐнные пункты, места важнейших исторических событий; 

- излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя в дискуссиях, 

викторинах, олимпиадах, конкурсах, выполняя творческие работы (сочинения, отчѐты об экскурсиях, рефераты); 

- объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям, аргументировать собственную точку 

зрения; 

- анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений литературы и искусства 

кубанских авторов; 

- понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество местных художников, архитекторов, 

скульпторов, народных мастеров Кубани; 

- отличать литературные слова и выражения от диалектных. 

Выпускник получает возможность научиться:  

-использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- определять опасные для человека растения, грибы в своей местности; 

- понимать роль антропогенного фактора в изменении природных комплексов Краснодарского края; 

- познать себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и пространства; 
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- понимать причины и значимость происходящих событий и определения собственного отношения к ним; 

- объяснять обычаи и традиции, распространѐнные на Кубани; 

- сохранять и развить культурных традиций своего народа 

- высказывать собственные суждения о культурно-историческом наследии народов многонациональной Кубани. 

 

 

Рабочая программа по физике 

 

Рабочая программа по химии 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

         Рабочая программа создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения (ФГОС). Рабочая программа по 

курсу «Изобразительное искусство» разработана на основе Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, на основе примерных программ по ИЗО «Просвещение» 2011 г., 

программы «Изобразительное искусство и художественный труд» авторского коллектива под руководством Б. М. 

Неменского( 5-9 классы), пособия для учителей общеобразовательных учреждений (Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: Просвещение, 2012. Рабочая программа составлена с учетом 

базисного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минобразования РФ. 

Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как 

формы самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной 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. 

Основные задачи предмета «Изобразительное искусство»: 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия визуального образа реальности 

и произведений искусства; 

• освоение художественной культуры как формы материального выражения в пространственных формах 

духовных ценностей; 

• формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально-пространственной формы; 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям в ситуации 

неопределенности; 

• формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как к смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности; 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды и 

понимании красоты человека; 

• развитие способности ориентироваться в мире современной художественной культуры; 

• овладение средствами художественного изображения как способом развития умения видеть реальный мир, 

как способностью к анализу и структурированию визуального образа на основе его эмоционально-нравственной 

оценки; 

• овладение основами культуры практической работы различными художественными материалами и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и производственной среды. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную структуру 

практическую художественно-творческую деятельность, художественно-эстетическое восприятие произведений 

искусства и окружающей действительности. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет 

интегративный характер, она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств — 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. 

Содержание курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, коммуникации и про-

фессиональной деятельности в условиях современности. 

Освоение изобразительного искусства в основной школе — продолжение художественно-эстетического 

образования, воспитания учащихся в начальной школе и опирается на полученный ими художественный опыт. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования, современные инновационные методы, 

анализ зарубежных художественно-педагогических практик. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов обучения. 
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Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-эстетическое 

восприятие произведений искусства и окружающей действительности, в единую образовательную структуру 

образуя условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Программа построена на 

принципах тематической цельности и последовательности развития курса, предполагает четкость поставленных 

задач и вариативность их решения. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 

18.3) предусматривает в основной школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение 

предмета «Изобразительное искусство». Рабочая программа предусматривает возможность изучения курса 

«Изобразительное искусство» в объеме 103 ч. (1 учебный час в неделю: 5кл.-34ч.; 6кл.-34ч.; 7кл-35ч.) 

 

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. При 

изучении темы этого года необходим акцент на местные, художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного изобра-

жения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок 

сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь 

собственную.Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического творчества, 

проявления индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно 

иметь в виду структурную целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения, обес-

печивающие непрерывность поступательного развития учащихся 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе направлен на 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости напрекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души растущего человека. 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как необходимое условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ 

самопознания, самоидентификации и утверждения своей уникальной индивидуальности. Художественное 

образование в основной школе формирует эмоционально-нравственный потенциал ребенка, развивает его душу 

средствами приобщения к художественной культуре, как форме духовно-нравственного поиска человечества. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы. 

При выделении видов художественной деятельности очень важной является задача показать разницу их 

социальных функций: изображение — это художественное познание мира, выражение своего отношения к нему, 

эстетического переживания; конструктивная деятельность направлена на создание предметно-пространственной 

среды; а декоративная деятельность — это способ организации общения людей и прежде всегоимеет 

коммуникативные функции в жизни общества. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам представления о системе взаимодействия искусства с 

жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта учащихся, обращение к окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности 

является важным условием освоения школьниками программного материала. 

Наблюдение окружающей реальности, развитие способностей учащихся к осознанию своих собственных 

переживаний, формирование интереса к внутреннему миру человека являются значимыми составляющими 

учебного материала. Конечная цель — формирование у школьника самостоятельного видения мира, размышления 

о нем, своей) отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Обучение через деятельность, освоение учащимися способов деятельности -  сущность обучающих 

методов на занятиях изобразительным искусством. Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, 

прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это но (можно лишь и деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта.Только когда знания и умения становятся личностно значимыми, связываются с реальной 
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жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие ребенка, формируется его ценностное отношение к 

миру, 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-

ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через собственное переживание 

— проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо освоение 

художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к 

эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: 

его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит 

развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную 

летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиск идеалов. На протяжении 

всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и 

эпох. Особое значение имеет познание художественной культуры своего народа. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия — часть многообразного и целостного мира. Учащийся шаг за шагом открывает многообразие 

культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты, осваивая при этом культурное 

богатство своей Родины. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по изоб-

разительному искусству направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

 

Личностные  результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений 

искусства; 

 понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы; 

 освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных ценностей, 

представленных в пространственных формах; 

воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира и искусства; 

в трудовой сфере: 

 овладение основами культуры практической творческой работы различными художественными 

материалами и инструментами; 

в познавательной сфере: 

 овладение средствами художественного изображения;  

 развитие способности наблюдать реальный мир, способности воспринимать, анализировать и 

структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки; 

 формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе:  

в ценностно-ориентационной афере:  

 формирование активного отношения к традициям культуры  как смысловой, эстетической и личностно 

значимой ценности; 

 воспитание уважения к искусству и культуре своей Родины, выраженной в ее архитектуре, 

изобразительном искусстве в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды 

и понимании красоты человека;  

 умение воспринимать и терпимо относиться к другой точке зрения, другой культуре, другому восприятию 

мира; 

в трудовой сфере: 

 обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

в познавательной сфере: 

 развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного мышления человека;  

 формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

 развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти; 
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 получение опыта восприятия и аргументированной оценки произведения искусства как основы 

формирования навыков коммуникации. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в основной школе: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• эмоционально-ценностное отношение к искусству и жизни, осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей; 

• восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций; 

• активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности; 

в познавательной сфере: 

• художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества; 

• понимание основ изобразительной грамоты, умение использовать специфику образного языка и средств 

художественной выразительности, особенности различных художественных материалов и техник во время 

практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных образов; 

• восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства; 

в коммуникативной сфере: 

• умение ориентироваться и самостоятельно находить необходимую информацию по культуре и искусству в 

словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах; 

• диалогический подход к освоению произведений искусства; 

• понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций достоинств 

и недостатков произведений искусства; 

в трудовой сфере: 

• применять различные художественные материалы, техники и средства художественной выразительности в 

собственной художественно-творческой деятельности (работа в области живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

 

Содержание учебного предмета. 

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. При 

изучении темы этого года необходим акцент на местные, художественные традиции и конкретные промыслы. 

Тема 6 и 7 классов — «Изобразительное искусство в жизни человека» — посвящена изучению 

собственно изобразительного искусства. У учащихся формируются основы грамотности художественного изобра-

жения (рисунок и живопись), понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, ребенок 

сталкивается с его бесконечной изменчивостью в истории искусства. Изучая изменения языка искусства, 

изменения как будто бы внешние, он на самом деле проникает в сложные духовные процессы, происходящие в 

обществе и культуре. 

Искусство обостряет способность человека чувствовать, сопереживать, входить в чужие миры, учит 

живому ощущению жизни, дает возможность проникнуть в иной человеческий опыт и этим преобразить жизнь 

собственную. Понимание искусства — это большая работа, требующая и знаний, и умений. 

Программа «Изобразительное искусство» дает широкие возможности для педагогического творчества, 

проявления индивидуальности учителя, учета особенностей конкретного региона России. Однако нужно постоянно 

иметь в виду структурную целостность данной программы, основные цели и задачи каждого этапа обучения, обес-

печивающие непрерывность поступательного развития учащихся. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Древние корни народного искусства 

Древние образы в народном искусстве. 

Убранство русской избы. 

Внутренний мир русской избы. 

Конструкция и декор предметов народного быта. 

Русская народная вышивка. 

Народный праздничный костюм. 

Народные праздничные обряды. 

Связь времен в народном искусстве 

Древние образы в современных народных игрушках. 

Искусство Гжели. 

Городецкая роспись. 

Хохлома. 

Жостово. Роспись по металлу. 
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Щепа. Роспись по лубу и дереву. Тиснение и резьба по бересте. 

Роль народных художественных промыслов в современной жизни. 

Декор — человек, общество, время 

Зачем людям украшения. 

Роль декоративного искусства в жизни древнего общества. 

Одежда «говорит» о человеке. 

О чѐм рассказывают нам гербы и эмблемы. 

Роль декоративного искусства в жизни человека и общества. 

Декоративное искусство в современном мире 

Современное выставочное искусство. 

Ты сам — мастер. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

Виды изобразительного искусства 

и основы образного языка 

Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств. 

Художественные материалы. 

Рисунок — основа изобразительного творчества. 

Линия и ее выразительные возможности. Ритм линий. 

Пятно как средство выражения. Ритм пятен. 

Цвет. Основы цветоведения. 

Цвет в произведениях живописи. 

Объемные изображения в скульптуре. 

Основы языка изображения. 

Мир наших вещей. Натюрморт 

Реальность и фантазия в творчестве художника. 

Изображение предметного мира — натюрморт. 

Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира. 

Изображение объема на плоскости и линейная перспектива. 

Освещение. Свет и тень. 

Натюрморт в графике. 

Цвет в натюрморте. 

Выразительные возможности натюрморта. 

Вглядываясь в человека. Портрет 

Образ человека — главная тема в искусстве. 

Конструкция головы человека и ее основные пропорции. 

Изображение головы человека в пространстве. 

Портрет в скульптуре. 

Графический портретный рисунок. 

Сатирические образы человека. 

Образные возможности освещения в портрете. 

Роль цвета в портрете. 

Великие портретисты прошлого. 

Портрет в изобразительном искусстве XX века. 

Человек и пространство. Пейзаж 

Жанры в изобразительном искусстве. 

Изображение пространства. 

Правила построения перспективы. Воздушная перспектива. 

Пейзаж — большой мир. 

Пейзаж настроения. Природа и художник. 

Пейзаж в русской живописи. 

Пейзаж в графике. 

Городской пейзаж. 

Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. 

Изображение фигуры человека и образ человека 
Изображение фигуры человека в истории искусства. 

Пропорции и строение фигуры человека. 

Лепка фигуры человека. 

Набросок фигуры человека с натуры. 

Понимание красоты человека в европейском и русском искусстве. 

Поэзия повседневности 
Поэзия повседневной жизни в искусстве разных народов. 

Тематическая картина. Бытовой и исторический жанры. 
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Сюжет и содержание в картине. 

Жизнь каждого дня — большая тема в искусстве. 

Жизнь в моем городе в прошлых веках (историческая тема в бытовом жанре). 

Праздник и карнавал в изобразительном искусстве (тема праздника в бытовом жанре). 

Великие темы жизни 

Исторические и мифологические темы в искусстве разных эпох. 

Тематическая картина в русском искусстве XIX века. 

Процесс работы над тематической картиной. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Монументальная скульптура и образ истории народа. 

Место и роль картины в искусстве XX века. 

Реальность жизни и художественный образ 

Искусство иллюстрации. Слово и изображение. 

Зрительские умения и их значение для современного человека. 

История искусства и история человечества. Стиль и направление в изобразительном искусстве. 

Крупнейшие музеи изобразительного искусства и их роль в культуре. 

Художественно-творческие проекты. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

Изобразительное искусство в 5 классе посвящено изучению содержания и языка декоративных видов 

искусств, наиболее прочно связанных с повседневной жизнью и бытом каждого человека. 

Обучение в этом классе строится через познание единства художественной и утилитарной функций 

произведений декоративно – прикладного искусства, освоение образного языка и социальной роли традиционного 

народного, классического и современного декоративно – прикладного искусства. Осуществление программы этого 

года обучения предполагает акцент на местные художественные традиции и конкретные промыслы. 

Вникая в образный язык достаточно разных произведений декоративно – прикладного искусства, 

учащиеся от урока к уроку осваивают выразительность форм, конструкций, цветовых и линейных ритмов 

декоративной композиции, пластические особенности и возможности того или иного материала, учатся мыслить 

на языке данного искусства. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, 

пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами учащиеся 

приходят к пониманию красоты творчества. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические 

средства, с помощью которых планируют формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков. 

Тематическое планирование построено таким образом, чтобы дать учащимся ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. При раскрытии темы урока предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения учащимися 

программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить 

источником развития образного мышления. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности учащихся на уроках 

изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются 

навыки учебного сотрудничества (умение договориться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность 

и ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение организовывать 

уроки-диспуты, уроки-путешествия и уроки-праздники. От урока к уроку происходит постоянная смена 

художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и 

инструментария информационно-технологической и методической поддержки, как из коллекций классических 

произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога. 

Формы контроля уровня достижений учащихся 5 класса 
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№  

п/п 

Содержание работы Соответствие урокам 

1 Творческая работа № 1 

Создание декоративной композиции орнамента. 

№ 1 

2 Творческая работа № 2 

Композиция украшения элементов избы. 

№ 2 

3 Творческая работа № 3 

Подмалевок внутреннего пространства русского дома.  

№ 3 

4 Творческая работа № 4 

Конструирование из картона предметов быта.  

№ 4 

5 Творческая работа № 5 

Эскиз узора вышивки на полотенце. 

№ 5 

6 Творческая работа № 6 

Создание эскиза народного праздничного костюма. 

№ 6 

7 Контрольная работа № 1 № 7 

8 Творческая работа № 7 

Создание игрушки.  

№ 9 

9 Творческая работа № 8 

Украшение посуды росписью в технике Гжели. 

№ 11 

10 Творческая работа № 9 

Украшение посуды росписью в технике Городца. 

№ 13 

11 Творческая работа № 10 

Выполнение фрагмента росписи в стиле Жостово. 

№ 15 

12 Контрольная работа № 2 № 16 

13 Творческая работа № 11 

Выполнение эскизов браслетов, ожерелий и т.п..  

№ 18 

14 Творческая работа № 12 

Эскизы украшений Древнего Египта, Древнего Китая, Древней 

Греции. 

№ 19 

15 Творческая работа № 13 

Декоративное панно: «Бал в интерьере дворца», «Золушка»  

№ 21 

16 Творческая работа № 14 

Создание проекта собственного герба, эмблемы. 

№ 24 

17 Контрольная работа № 3 № 25 

18 Творческая работа № 15 

Разработка эскизов панно, витражей для украшения интерьера.  

№ 31 

19 Творческая работа № 16 

Создание декоративной работы в материале. Итоговая работа. 

№ 34 

 Всего часов: 19  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс. 

Обучение и художественное воспитание  учащихся в 6 классе посвящено собственно изобразительному 

искусству в жизни человека. Здесь дети знакомятся с искусством изображения как художественным пониманием 

мира и выражением отношения к нему как особой и необходимой форме духовной культуры общества. 

В основу тематического деления года положен жанровый принцип. Каждый жанр рассматривается в его 

историческом развитии, при этом выдерживается принцип единства восприятия и созидания. И последовательно 

обретаются навыки и практический опыт использования рисунка, цвета, формы, пространства, согласно специфике 

образного строя видов и жанров изобразительного искусства. Придается большое значение освоению начальных 

основ грамоты изображения. 

Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, 

пластилином, бумагой.  В процессе овладения навыками работы с разнообразными материалами учащиеся 

приходят к пониманию красоты творчества. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические 

средства, с помощью которых планируют формирование и освоение знаний и соответствующих умений и навыков.  

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности учащихся на уроках 

изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого формируются 

навыки учебного сотрудничества (умение договориться, распределять работу, оценивать свой вклад в деятельность 

и ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

- прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Темы и задания уроков предполагают создание игровых и сказочных ситуаций, умение организовывать 

уроки-диспуты, уроки-творческие отчеты,  уроки-экскурсии. От урока к уроку происходит постоянная смена 

художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и 

инструментария информационно-технологической и методической поддержки, как из коллекций классических 

произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога. 

Формы контроля уровня достижений учащихся 6 класса 

№  

п/п 

Содержание работы Соответствие 

урокам 

1 Творческая работа № 1 

Зарисовка с натуры отдельных растений. 

 

2 Творческая работа № 2 

Выполнение по представлению рисунка растений. 

 

3 Творческая работа № 3 

Изображение различных осенних состояний в природе.  

 

4 Творческая работа № 4 

Фантазийное изображение сказочных царств.  

 

5 Творческая работа №5 

Изображение осеннего букета. 

 

6 Творческая работа №6 

Объѐмное изображение животных в разных материалах. 

 

7 Контрольная работа № 1  
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8 Творческая работа № 7 

Работа над натюрмортом из плоских изображений знакомых предметов. 

 

9 Творческая работа № 8 

Конструирование из бумаги простых геометрических тел.  

 

10 Творческая работа № 9 

Изображение конструкций из нескольких геометрических тел. 

 

11 Творческая работа № 10 

Изображение геометрических тел из гипса. 

 

12 Творческая работа № 11 

Выполнение оттиска.  

 

13 Творческая работа № 12 

Изображение натюрморта в заданном эмоциональном состоянии. 

 

14 Контрольная работа № 2  

15 Творческая работа № 13 

Выполнение портрета. 

 

16 Творческая работа № 14 

Построение головы по пропорциям. 

 

17 Творческая работа № 15 

Рисунок портрета друга с натуры. 

 

18 Творческая работа № 16 

Выполнение скульптурного портрета. 

 

19 Творческая работа № 17 

Изображение сатирических образов. 

 

20 Творческая работа № 18 

Выполнение зарисовок головы с натуры. 

 

21 Творческая работа № 19 

Создание автопортрета. 

 

22 Творческая работа № 20 

Выполнение зарисовок в цвете  

 

23 Контрольная работа № 3  

24 Творческая работа № 21 

Изображение пространства в картине 

 

25 Творческая работа № 22 

Изображение линейной и воздушной перспективы в пейзаже 

 

25 Творческая работа № 23 

Создание пейзажа-настроения. 

 

27 Творческая работа № 24  

28 Творческая работа № 25 

Создание графической работы «Мой город». 
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29 Контрольная работа № 4  

 Всего часов: 29  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс. 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 6 класса и посвящены 

основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же принцип содержательного единства восприятия 

произведений искусства и практической творческой работы  

учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач и поступенчатого, 

последовательного приобретения навыков и умений. Изменения языка изображения в истории искусства 

рассматриваются как выражение изменений ценностного понимания и видения мира. Основное внимание 

уделяется развитию жанров тематической картины в истории искусства и, соответственно, углублению 

композиционного мышления учащихся: представлению о целостности композиции, образных возможностях 

изобразительного искусства, об особенностях его метафорического строя. За период обучения учащиеся 

знакомятся с классическими картинами, составляющими золотой фонд мирового и отечественного искусства. 

Значительное место в программе отведено знакомству с проблемами художественной жизни XX века, с 

множественностью одновременных и очень разных процессов в искусстве. 

Итоговая художественно-практическая работа учащихся осуществляется в форме художественно-

творческих проектов с выполнением необходимых этапов работы, идентичных процессу профессиональной 

деятельности. Это позволяет добиться более глубокого понимания роли искусства в жизни людей, а также пройти 

интересный творческий путь, формирующий исследовательские и созидательные интересы учащихся. 

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические 

средства, с помощью которых планируются формирование и освоение знаний и соответствующих умений и 

навыков. 

В тематическом плане определены виды и приемы художественной деятельности школьников на уроках 

изобразительного искусства с использованием разнообразных форм выражения: 

- изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

- декоративная и конструктивная работа; 

- восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

- обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества, в процессе которого 

формируются навыки учебного сотрудничества (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад в деятельность и ее общий результат) и индивидуальной работы на уроках; 

- изучение художественного наследия; 

- подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

-          прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных).  

Темы и задания уроков предполагают умение организовывать уроки-диспуты, уроки- творческие отчеты, 

уроки-экскурсии. От урока к уроку происходит постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, 

изучению искусства и является необходимым условием формирования личности ребенка. 

Тематическим планом предусматривается широкое использование наглядных пособий, материалов и 

инструментария информационно-технологической и методической поддержки, как из коллекций классических 

произведений, так и из арсенала авторских разработок педагога. 

 

Формы контроля уровня достижений учащихся 7 класса 

№  

п/п 

Содержание работы Соответствие урокам 

1 Творческая работа № 1 

Построение фигуры человека 

1 

2 Творческая работа № 2 

Пропорции фигуры человека 

2 

3 Творческая работа № 3 

Лепка фигуры человека 

3 
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4 Творческая работа № 4 

Набросок фигуры 

6 

5 Творческая работа № 5 

Создание кратковременных зарисовок фигуры человека. 

7 

6 Творческая работа № 6 

Выполнение эскиза комнаты. 

8 

7 Творческая работа № 7 

«Жизнь моей улицы, моего города». 

14 

8 Творческая работа № 8 

«Мой дом - моя семья». 

16 

9 Творческая работа № 9 

«Как жили в моем городе сто лет назад». 

18 

13 Творческая работа № 10 

Работа над тематической картиной. 

20 

14 Творческая работа № 11 

Создание композиций на библейские темы. 

22 

15 Творческая работа № 12 

Создание проекта памятника. 

27 

16 Творческая работа № 13 

Работа над созданием плакатом 

28 

17 Творческая работа № 14 

Выполнение эскиза иллюстрации к любимому литературному 

произведению 

29 

18 Творческая работа № 15 

Создание декоративной работы  

30 

19 Творческая работа № 16 

Урок -выставка 

31 

20 Творческая работа № 17 

Выполнение работ в различных стилях 

32 

21 Творческая работа № 18 

Работа над созданием картины 

33 

22 Творческая работа № 19 

Экскурсия по крупнейшим музеям мира. Доклад 

35 

 Всего часов: 19  

 

 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания под редакцией Б. М. Неменского. 

 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
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 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 5 класс» под редакцией 

Б. М. Неменского. 

 Н. А. Горяева. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений /Н.А. Горяева, О.В. Островская; под редакцией Б.М. 

Неменского. 

 Неменская, Л. А. Изобразительное Искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / Л. А. Неменская ; под ред. Б. М. Неменского.  

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 Н. А. Горяева. «Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство. Методическое пособие. 

5 класс» под редакцией Б. М. Неменского;  

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 5 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 6 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 О.М. Гусева. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 7 класс. – М.: ВАКО, 2012 

 Б.М. Неменский. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: методическое 

пособие / Б. М. Неменский [и др.]; под ред. Б. М. Неменского.  

 «Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. Методическое пособие. 6 класс» под редакцией 

Б. М. Неменского;  

 Г. Е. Гуров, А. С.Питерских. «Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 

Методическое пособие. 7—8 классы» под редакцией Б. М. Неменского. 

 Изобразительное искусство. 5-8 классы: проверочные и контрольные тесты / авт.-сост. О.В. Свиридова, - 

Волгоград: Учитель, 2008.  

 Изобразительное искусство. 5-7 классы: терминологические диктанты, кроссворды, филворды, тесты, 

викторины / авт.-сост.  

О. В. Павлова. Волгоград: Учитель, 2010. 

 Г.Е. Гуров. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни человека. 7-8 классы : 

методическое пособие / Г. Е. Гуров,  

А. С. Питерских; под ред. Б. М. Неменского.  
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Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, 

сообщений, докладов и рефератов: 

 
 

 

Названиересурса Ссылка Краткаяаннотация 

1 ГосударственныйЭрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/ 

 

Сайт, рассказывающий о Эрмитаже, в котором хранятся 

настоящие шедевры мировой культуры. Сайт позволяет 

совершить прогулку по всем этажам этого 

замечательного музея, а также заглянуть во дворцы 

Петра I и Меншикова, эрмитажный театр и посетить 

временные выставки. Интересны и насыщены разделы 

"Шедевры коллекции", "История Эрмитажа". "Цифровая 

коллекция" – виртуальная галерея изображений 

экспонатов Эрмитажа с высоким разрешением. 

2 Государственная 

Третьяковская Галерея 

http://www.tretyakov.ru/ 

 

Официальный сайт Государственной Третьяковской 

Галереи. Мы можем совершить виртуальную экскурсию 

по экспозиции и временным выставкам галереи, 

окунуться в мир искусства и насладиться великими 

шедеврами известных мастеров. 

3 Государственный Музей 

Изобразительных 

Искусств им. Пушкина 

http://www.museum.ru/gmii/ 

 

Сайт Государственного музея изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина. Содержит справочную 

информацию, историю музея с момента его создания до 

сегодняшних дней. Предоставляет возможность пройти 

по всем залам музея и посмотреть круговые панорамы 

двух из них; познакомиться с коллекциями, собранными 

за всю историю существования музея, а также 

юбилейными изданиями, выпущенными в честь его 100-

лет 

4 Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ 

 

Сайт Государственного Русского музея. Подробный 

рассказ об истории музея и его сегодняшнем дне, 

возможность знакомства с шедеврами коллекций. 

5 Музей Лувр http://www.louvre.fr/ 

 

Официальный сайт музея. История. Описание 

коллекции. Виртуальная экскурсия. Веб-журнал музея. 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.museum.ru/gmii/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.louvre.fr/
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Программа выставок, лекций, симпозиумов, фильмов, 

концертов. Библиография, список аудио, видео, 

интерактивной продукции музея. 

6 Изобразительное 

искусство и архитектура 

Западной Европы и 

России 

http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm 

 

Сайт учебных мультимедийных материалов 

Красноярского государственного университета. Курс 

лекций "Изобразительное искусство и архитектура 

Западной Европы и России". Автор – Дмитриева Н.Ю. 

7 Искусство России http://www.artrussia.ru/ 

 

Галерея шедевров русского изобразительного искусства 

из собраний Третьяковской галереи, Русского музея, 

областных музеев и галерей России. Каталог 

современных произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. Сведения о 

художниках. Аукцион. Книги и статьи. Материалы 

журнала "Искусство России": новости, обзоры, арт-

справочник. Форум. 

8 Мир Леонардо да Винчи, 

биография, творчество, 

живопись 

http://worldleonard.h1.ru/ 

 

Жизнь, творчество, изобретения Леонардо да Винчи. 

Галерея живописных, графических работ и 

манускриптов. Аннотации к живописным шедеврам. Об 

открытиях мастера в области прикладной механики, 

медицины, воздухоплавания. 

9 Русская икона http://www.icon-art.narod.ru/ 

 

Галерея работ художников-иконописцев на рубеже XX-

XXI веков. Информация о выставках, о реставрации 

икон и фресок, технике иконописи. Статьи и обзоры. 

Ссылки. 

10 Коллекция: мировая 

художественная культура 

http://artclassic.edu.ru/ 

 

По темам 

11 МХК и ИЗО (материалы 

для учителя) 

Методический центр, 

Лаборатория 

общественно-   

гуманитарных  и 

естественно-

математических 

http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm 

 

Материалы по аттестации, планы работы, материалы к 

экзаменам, олимпиадам, конкурсам, примеры уроков, 

информация о курсах и сайтах, 

http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmitrieva/index.htm
http://www.artrussia.ru/
http://worldleonard.h1.ru/
http://www.icon-art.narod.ru/
http://artclassic.edu.ru/
http://www.metodcenter.ru/LEM/mhk.htm
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дисциплин 

12 Библиотека 

изобразительного 

искусства 

http://www.artlib.ru/ 

 

 

13 История изобразительного 

искусства. Музеи и 

галереи 

http://www.arthistory.ru/museum.htm 

 

 

14 Энциклопедия искусства http://www.artprojekt.ru/Menu.html 

 

 

15 Музей современного 

искусства 

www.mmsi.ru 

 

 

16 Современное искусство 

 

     (Санкт-Петербург) 

www.RUSSKIALBUM.ru 

 

 

17 Энциклопедия «Все о 

живописи» 

http://jivopis.ru 

 

 

18 Абстракция: живопись и 

графика 

http://www.angelfire.com/art2/abstract2 

 

«Авангард является ярким выражением культуры 

Модерна. Достижения таких его направлений, как 

абстракционизм, супрематизм, сюрреализм необходимо 

изучать и использовать в процессе создания искусства 

двадцать первого века. Данный сайт как раз и 

представляет пример теоретического анализа авангарда 

и практического применения его законов в живописи и 

графике и при обучении рисованию детей и взрослых». 

Алексей Фанталов 

19 Эпоха Возрождения http://renesans.narod.ru/ 

 

Ренессанс (Возрождение) (Renaissance), эпоха 

интеллектуального и художественного расцвета, 

который начался в Италии в 14 веке, достигнув пика в 

16 веке и оказав значительное влияние на европейскую 

культуру. В это время сложилось представление о 

царящей в природе гармонии и о человеке как венце еѐ 

творения. Среди выдающихся представителей этой 

эпохи - художник Альберти; архитектор, художник, 

учѐный, поэт и математик Леонардо да Винчи. 

http://www.artlib.ru/
http://www.arthistory.ru/museum.htm
http://www.artprojekt.ru/Menu.html
http://www.mmsi.ru/
http://www.russkialbum.ru/
http://jivopis.ru/
http://www.angelfire.com/art2/abstract2
http://renesans.narod.ru/
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20 Импрессионизм в сети http://impressionnisme.narod.ru 

 

Импрессионизм (франц. impressionnisme, от франц. 

impression - впечатление) - направление в искусстве 

последней трети XIX - начале XX в. Мастера этого 

направления пытались непредвзято и как можно более 

естественно и свежо запечатлеть мимолетное 

впечатление от быстро текущей, постоянно меняющейся 

жизни. 

21 Основы рисунка http://www.drawtraining.ru/ 

 

«Основы рисунка» рассматривает рисунок как основу 

всех пластических искусств. Она включает изучение 

вопросов формообразования, передачи объема, 

пропорций, перспективы. Учащиеся освоят азбуку 

рисунка в процессе практических заданий по рисованию 

портрета и фигуры человека, разнообразных 

натюрмортов, пейзажей и тематических композиций. В 

конце  помещены: ответы на трудные вопросы, 

«секреты и тайны» мастеров изобразительного 

искусства. 

22 ИоханнесИттен. 

Искусство цвета 

http://itten.at.tut.by/itten-12.html 

 

Книга написана на основе наблюдений художника за 

цветом в природе и произведениях искусства различных 

времен и народов. Автор разбирает закономерности 

цветовых контрастов, цветовой гармонии и цветового 

конструирования. Книга адресована художникам, 

архитекторам и дизайнерам самых разнообразных сфер 

деятельности. 

23 Лилия Вениаминовна 

Сазонова 

http://www.openclass.ru/node/148163 

 

Множество ссылок на Интернет ресурсы для учителя 

ИЗО 

24 Портал "Сеть творческих 

учителей"  

 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com 

 

Крупнейший учительский образовательный Интернет-

проект России федерального значения. На портале 

собрана одна из крупнейших в Интернете библиотек 

авторских методических разработок, воспользоваться 

ими, узнать отзывы коллег, обменяться опытом работы, 

пройти обучение в мастер-классе, принять участие в 

Конкурсах на портале можно БЕСПЛАТНО. На портале 

есть сообщество "Уроки творчества: искусство и 

http://impressionnisme.narod.ru/
http://www.drawtraining.ru/
http://itten.at.tut.by/itten-12.html
http://www.openclass.ru/node/148163
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com
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технология в школе" которое объединяет учителей 

МХК, музыки, ИЗО, прикладного труда.  

25 Электронный научный 

журнал "Педагогика 

искусства"  

 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-

authors.htm 

 

Сетевое периодическое научное издание, не имеющее 

печатного эквивалента. ЭНЖ публикует научные 

материалы по теории и истории художественной 

педагогики, по проблемам эстетического воспитания и 

развития детей в области театра, экранных искусств, 

музыкального, изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, 

методике преподавания предметов образовательной 

области "искусство". Журнал основан в 2006 году 

Государственным Учреждением Институтом 

художественного образования Российской Академии 

Наук.  

26 Сайт Института 

художественного 

образования 

 

http://www.art-education.ru/ 

 

 

27 «Солнышко» - SolNet.EE  

 

http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html 

 

 

Познавательно-развлекательный портал для детей, 

родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, 

виртуальная школа для малышей, игры и мультфильмы, 

методики раннего обучения, консультации детских 

специалистов, сценарии праздников, родительский опыт  

28 Наш удивительный мир 

Виртуальная выставка 

детских рисунков  

 

http://kidz-art.narod.ru/ 

 

Некоммерческий проект. Участие в выставке, 

размещение информации о студиях, создание и 

размещение портфолио на сайте Арт-Портфолио для 

преподавателей - бесплатно. Материал расположен по 

тематикам и по авторам работ. 

29 Дети в Интернете 

Виртуальная галерея 

детского рисунка  

http://www.newart.ru/ 

 

Волшебный мир детского творчества. Принимаются 

графические и живописные труды ребятишек от 4 до 14 

лет и смешные высказывания детей.  

30 Звезды нового века  

Галерея детского 

творчества  

http://www.znv.ru/ 

 

В этой галерее выставляется все, что в детском 

творчестве может быть сфотографировано и 

отсканировано: рисунки и поделки ваших детей и 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm
http://www.art-education.ru/AE-magazine/for-authors.htm
http://www.art-education.ru/
http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.html
http://kidz-art.narod.ru/
http://www.newart.ru/
http://www.znv.ru/
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 коллективов. Максимальный возраст - 14 лет. Галерея 

готовится начать онлайновые конкурсы детских работ в 

различных номинациях.  

31 Галерея детского рисунка 

 

http://www.rndavia.ru/gallery/ 

 

Каталог. Живописные и графические работы. В галерею 

принимаются работы, выполненные по любой 

технологии детьми в возрасте до 18 лет. Работы должны 

сопровождаться данными: возраст, имя и фамилия 

автора, название рисунка, технология изготовления 

(акварель, гуашь, компьютерная графика и т.п.).  

 

32 Газета Искусство 

 

http://art.1september.ru/index.php 

 

      Учебно-методическое издание для учителей МХК, 

музыки и ИЗО, тематические номера, таблицы.  

33 Искусство в школе 

 

http://art-in-school.narod.ru/ 

 

Научно-методическое иллюстрированное издание, 

посвященное всей совокупности проблем преподавания 

искусств (художественной культуры, изобразительных 

искусств, музыки, театра), как в школьных, так и во 

внешкольных формах.  

34 Искусство и образование 

 

http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00 

 

Теория и практика искусства, эстетическое воспитание, 

вопросы педагогики (теория и методика), программы, 

учебники. 

35 Изобразительное 

искусство в школе 

 

http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00 

 

      Педагогика и психология, проблемы 

художественного образования, уроки искусства в 

школе, мастер-классы.  
 

 

http://www.rndavia.ru/gallery/
http://art.1september.ru/index.php
http://art-in-school.narod.ru/
http://www.art-in-school.ru/art/index.php?page=00
http://www.art-in-school.ru/izo/index.php?page=00
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

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

религией; 

• осознавать потенциал искусства в познании мира, в формировании отношения к человеку, природным и 

социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

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

деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять и анализировать авторскую концепцию художественного образа в произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и «трагическое» и др. 

в произведениях пластических искусств и использовать эти знания на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать работы великих мастеров по художественной манере (по манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных представлений и в 

передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений искусства морально-нравственную позицию автора и давать ей 

оценку, соотнося с собственной позицией; 

• передавать в собственной художественной деятельности красоту мира, выражать своѐ отношение к 

негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения художественных ценностей для последующих поколений, роль 

художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и отрицательных 

сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать необходимость развитого эстетического вкуса в жизни современного человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет этического над 

эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 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 выразительные 

средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла в живописи, 

скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры, характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предмета; изображать 

предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения изделий и 

предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать и высказывать суждение о своей творческой работе и работе одноклассников; 

• понимать и использовать в художественной работе материалы и средства художественной 

выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства выразительности, используемые художниками, скульпторами, архитекторами, 

дизайнерами для создания художественного образа. 

Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать виды изобразительного искусства (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 
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деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, исторический, 

батальный жанры) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать историческую ретроспективу становления жанров пластических искусств. 

КРИТЕРИИ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ. 

Критерии оценки устной формы ответов учащихся 

1. Активность участия. 

2. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

3. Самостоятельность. 

4. Оригинальность суждений. 

Критерии  оценки творческой работы 

 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов: 

1. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована 

плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея и 

содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные 

художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. 

Аккуратность всей работы. 

Формы контроля уровня обученности 

1. Викторины 

2. Кроссворды 

3. Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 

Рабочая программа по музыке 

Рабочая программа по технологии 

Девочки 
Пояснительная записка 

 

Данная рабочая  программа для уч-ся  5 класса разработана на основе:  

1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

 2.Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 

 3.Учебный план МБОУ СОШ  на 2015/2016 учебный год. 

 4. Программа «Технология» для учащихся 5-8 классов. Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, под    редакцией В.Д. 

Симоненко. Издательство: М., «Вентана-Граф» 2013 г.  

        

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим       комплектом: 
«Технология. Технология ведения дома» (ФГОС)  - учебник по программе В.Д.Симоненко для учащихся 5-8 

классов. Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Издательство М., «Вентана-Граф» 2013 год. 

      Данная  рабочая программа по направлению «Технология ведения дома», составлена на основе 

программы по учебному предмету «Технология», подготовленной авторами-составителями А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица.-М.: Вентана-Граф, 2014 г. Она основывается  на  федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования второго поколения. 

     Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, об общей стратегии обучения, воспитании и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, даѐт распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность их изучения с учѐтом межпредметных  и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития. 

     Основными целями изучения учебного предмета «Технология» по направлению «Технология 

ведения дома» в системе основного общего образования являются: 

 Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространѐнных в нѐм технологиях; 
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 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 

 Формирование представлений о технологической культуре производства ,развитие культуры труда 

подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личности или общественно значимых продуктов труда; 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми  приѐмами ручного и механизированного 

труда с использованием распространѐнных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей: 

 Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельностей: 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношение к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

и прагматически, ориентированного мировоззрения, социально обоснованных, ценностных ориентаций.  

Общая характеристика учебного предмета «Технология»    

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриальные технологии» и 

«Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не 

должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из их интересов и склонностей, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение комбинированной 

программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше направлений с сохранением объѐма времени, 

отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

■ культура, эргономика и эстетика труда; 
■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 
■ основы черчения, графики и дизайна; 
■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 
■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства; 
■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
■ распространѐнные технологии современного производства. 
В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой 

производства; 

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью 
продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, 
доходом, прибылью, налогом; 

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 
■ производительностью труда, реализацией продукции; 
■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств 

производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 
конструкцией; 

■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 
■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями; овладеют: 

■ основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информационной 
преобразующей, творческой деятельности; 

■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов; 
■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить 
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необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием компьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров 
технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования 

объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учѐтом 
имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования 
инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, 
машин, оборудования; 

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с 

использованием освоенных технологий; 

■ умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми 

профессиями к личным качествам человека. 

     Исходя из необходимости учѐта потребностей личности обучающегося, его семьи и общества, достижений 

педагогической науки, учитель может подготовить дополнительный авторский учебный материал, который должен 

отбираться с учѐтом следующих положений: 

■ распространѐнность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, домашнего хозяйства и 
отражение в них современных научно-технических достижений; 

■ возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в разнообразные виды 
технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения общественных, 
групповых или индивидуальных потребностей; 

■ возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного 

представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

■ возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и 

физического развития обучающихся. 

        Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и 

практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники 

должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-

практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. 

Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако 

методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 

деятельности с начала учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание 

на потребительском назначении и стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта 

проектирования и изготовления. Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 

проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 

рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был 

посильным для школьников соответствующего возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 

геометрией при проведении расчѐтных операций и графических построений; с химией при изучении свойств 

конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических 

характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки 

материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной программой ФГОС МБОУ СОШ№18. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды 

техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования включает  204 

учебных часа для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: 

в 5 и 6 классах-68 ч из расчета 2ч в неделю;   в 7 и 8 классах — 34 ч из расчѐта 1 ч в неделю. 

             С учѐтом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология» должно 

обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе расширения прикладных 

учебных задач; 
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 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

 формирование представление о социальных и этических аспектах научно-технического процесса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 Результаты изучения предмета «Технология»              

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; 

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с 
позиций будущей социализации и стратификации; 

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 
удовлетворения перспективных потребностей; 

■ осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование 
образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации; 

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение 
общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей 

членов трудового коллектива; 

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному 
ведению домашнего хозяйства; 

■ формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций 

учащихся 

 Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в 
учѐбе и познавательной деятельности; 

■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов 

решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 
предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 
самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса; 

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение 

в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 
координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 
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■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; диагностика 
результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

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

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты  освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  

в познавательной сфере: 

■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 
представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и 

назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 

средствах и технологиях создания объектов труда; 

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в 

ходе исследований; 

■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, 
оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или 

сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 
выполнения графической документации, овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 
прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение 

элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

■  в трудовой сфере: 

■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом характера объекта 

труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов; 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе 

труда и обоснование способов их исправления; 

■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости продукта труда; 

примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг;  

■ в мотивационной сфере: 

■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за 

качество результатов труда; 

■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности 
на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
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специального образования; 

■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей 
способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие 
экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

■ в эстетической сфере: 

■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, 

дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата 

труда; 

■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и элементов научной 
организации труда; 

■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное 

оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в 
домашний быт;  

■ в коммуникативной сфере: 

■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом 
позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное 
сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей 
точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

■ адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных задач; овладение устной 
и письменной речью; построение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 в физиолого-психологической сфере: 

■ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении 
операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

■ соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом технологических 
требований; 

■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 

Тематическое планирование 

5-8 КЛАССЫ 

 

Разделы и темы программы Количество часов по 

классам 

5 6 7 8 

Технологии домашнего хозяйства (11ч) 2 3 2 4 

1.Интерьер кухни, столовой 2 - - - 

2. Интерьер жилого дома - 1 - - 

3. Комнатные растения дома - 2 - - 

4.Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

- - 1 - 

5. Гигиена жилища - - 1 - 

6. Экология жилища - - - 2 

7. Водоснабжение и канализация в доме - - - 2 

Электротехника (14 ч) 1 - 1 1

2 

Бытовые электроприборы 1 - 1 6 

Электромонтажные и сборочные технологии - - - 4 

3. Электротехнические устройства с элементами автоматики - - - 2 

Кулинария (33ч) 1

4 

1

4 

5 - 

Санитария и гигиена на кухне 1 - - - 
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Физиология питания 1 - - - 

Бутерброды и горячие напитки 2 - - - 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2 - - - 

Блюда из овощей и фруктов 4 - - - 

Блюда из яиц 2 - - - 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 2 - - - 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря - 4 - - 

Блюда из мяса - 4 - - 

Блюда из птицы  - 2 - - 

Заправочные супы - 2 - - 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду - 2 - - 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов - - 1 - 

Изделия из жидкого теста - - 1 - 

Виды теста и выпечки - - 1 - 

Сладости, десерты, напитки - - 1 - 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет - - 1 - 

Создание изделий из текстильных материалов (52 ч) 2

2 

2

2 

8 - 

Свойства текстильных материалов 4 2 1 - 

Конструирование швейных изделий 4 4 1 - 

Моделирование швейных изделий - 2 1 - 

Швейная машина 4 2 1 - 

Технология изготовления швейных изделий 1

0 

1

2 

4 - 

Художественные ремесла (24 ч) 8 8 8 - 

Декоративно-прикладное искусство 1 - - - 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства 

3 - - - 

Лоскутное шитье 4 - - - 

Вязание крючком - 4 - - 

Вязание спицами - 4 - - 

Ручная роспись ткани - - 2 - 

Вышивание - - 6 - 

Семейная экономика (6 ч) - - - 6 

1. Бюджет семьи - - - 6 

Современное производство и профессиональное самоопределение (4ч) - - - 4 

Сферы производства и разделение труда - - - 2 

Профессиональное образование и профессиональная карьера - - - 2 

Технологии творческой и опытнической деятельности (60 ч) 2

1 

2

1 

1

0 

8 

Исследовательская и созидательная деятельность 2

1 

2

1 

1

0 

8 

ВСЕГО: 204 часа 6

8 

6

8 

3

4 

3

4 

 

 

                     Разделы, темы 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

5 6 7 8 

Технология домашнего хозяйства   11 2 3 2 4 

1.Интерьер кухни, столовой  2 - - - 

2. Интерьер жилого дома  - 1 - - 

3. Комнатные растения в интерьере  - 2 - - 

4.Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере. 
 - - 1 - 

5.Гигиена жилища  - - 1 - 

6.Эклогия жилища  - - - 2 
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7.Водоснабжение и канализация в доме  - - - 2 

Электротехника 14 1 - 1 12 

1.Бытовые электроприборы  1 - 1 6 

2.Электромонтажные и сборочные 

технологии 

 - - - 4 

3.Электротехнические устройства с элементами  автоматики  - - - 2 

Кулинария 

 
33 14 14 5 - 

1.Санитария и гигиена  на кухне  1   - 

2.Физиология питания  1   - 

3.Бутерброды, горячие напитки.  2   - 

4.Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  2   - 

5.Блюда из овощей и фруктов  4   - 

6.Блюда из яиц.  2   - 

7.Сервировка стола  к завтраку. Приготовление  завтрака.  2   - 

8. Блюда из рыбы и морепродуктов  - 4  - 

9.Блюда из мяса  - 4  - 

10.Блюда из птицы  - 2  - 

11.Заправочные супы  - 2  - 

12.Приготовление обеда. Сервировка стола.   - 2  - 

13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов  - - 1 - 

14. Изделия из  жидкого теста  - - 1 - 

15 Виды  теста и выпечки  - - 1 - 

16.Сладости,  напитки и десерты  - - 1 - 

17.Сервировка сладкого  стола. Праздничный этикет.  - - 1 - 

Создание изделий из текстильных материалов  52 22 22 8 - 

1.Свойства текстильных материалов  4 2 1 - 

2.Конструирование швейных изделий  4 4 1 - 

3.Моделирование швейных изделий   - 2 1 - 

4.Элементы машиноведения  4 2 1 - 

5.Технология швейных изделий  10 12 4 - 

Художественные ремесла   24 8 8 8  

1. Декоративно – прикладное искусство  1 - - - 

2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании 

предметов ДПИ 

 3 - - - 

3  Лоскутное шитье  4 - - - 

4. Вязание крючком  - 4 -  

5. Вязание на спицах  - 4 - - 

6.Роспись ткани  - - 2 - 

7.Вышика  - - 4 - 

Семейная экономика 6    6 

Бюджет семьи     6 

 Современное производство и профессиональное 

самоопределение  

4    4 

1.Сферы производства и разделение труда   - - - 2 

2.Профессиональное образование и профессиональная карьера  - - - 2 

Технология  творческой исследовательской и опытнической 

деятельности  

60 21 21 10 8 

1. Исследовательская и  созидательная деятельность       60 21 21 10 8 

Резерв ( на 35 недель обучения) -     

Всего: 204 68 68 34 34 
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Содержание учебного предмета «Технология» 

5 класс  

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Интерьер кухни и столовой 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона 

столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в 

оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения оборудования на кухне-

столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах на 

кухне. Изучение безопасных приѐмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации 

микроволновой печи и бытового холодильника 

Раздел «Кулинария» 

Санитария и гигиена на кухне 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и 

пола. 

Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарѐм. Первая помощь 

при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

 Физиология питания 
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. 

Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима питания и 

дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Бутерброды и горячие напитки 
Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в 

питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. 

Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, 

полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. 

Сорта и виды кофе. Устройства для размола зѐрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. 

Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача 

напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. 

Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых 

и макаронных изделий. Дегустация блюд. Оценка качества. 

 Блюда из овощей и фруктов 
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Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 

минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность 

продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и 

условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности 

овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных 

приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных 

овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространѐнные формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для 

нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным 

блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, 

входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при- пускание, бланширование, жарение, 

пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки 

овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варѐных овощей. Условия варки овощей для 

салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству 

и оформлению готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка овощей и 

фруктов. Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Блюда из яиц 
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. 

Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, 

в мешочек, вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета 

натурального. Подача готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюд из 

яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

 Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы 

складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 

Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и 

льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно практические и практические работы. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления 

для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий 

фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки 

с кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и 

машинных работ. Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

 Швейная машина 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной 
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машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней 

нитки наверх. Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление 

машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной 

заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида 

строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине, не 

заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, 

заправленной нитками. Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. Выполнение 

прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок. 

Технология изготовления швейных изделий 
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учѐтом направления 

долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. Выкраивание 

деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных 

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса 

линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмѐтывание; 

временное соединение деталей — смѐтывание; временное закрепление подогнутого края — замѐтывание (с 

открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное 

обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; 

постоянное закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к 

выполнению машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения ВТО. Основные операции 

ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и 

краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с 

закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. 

Обработка накладных карманов. Обработка кулискипод мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии 

закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного 

изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремѐсла» 

 Декоративно-прикладное искусство 
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные 

виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, 

роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего 

края, области, села. 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление 

сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, 

школьный музей). Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного 

искусства 
Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в 

композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация 

реальных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические 

цвета. Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в 

изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с натуры, их 

стилизация. Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Лоскутное шитьѐ 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и др. 
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Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное 

шитьѐ по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного 

верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология 

соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление 

проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого 

проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование 

необходимости изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка 

нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ 

того, что получилось, 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 «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни- столовой», «Приготовление воскресного завтрака 

для всей семьи», «Столовое бельѐ», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие 

для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и др. 

6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 Интерьер жилого дома 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный 

дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приѐма пищи, отдыха и 

общения членов семьи, приѐма гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты 

подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование 

современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Декоративное 

оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, 

стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

Комнатные растения в интерьере 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания 

композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приѐмы их размещения в 

интерьере: одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. 

Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, 

декоративноцветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, 

растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые 

растения. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила 

ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания 

цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за 

растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 

Раздел «Кулинария» 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, 

жиров, углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка 

консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание 

мороженой рыбы. Вымачивание солѐной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. 

Тепловая обработка рыбы. 
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Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования 

к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести рыбы. Приготовление блюда 

из рыбы. 

Определение качества термической обработки рыбных блюд. 

Приготовление блюд из морепродуктов. 

 Блюда из мяса 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и 

сроки хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Санитарные требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и 

тепловой обработке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология 

приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных 

продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

 Блюда из птицы 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на 

части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и 

подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 

 Заправочные супы 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, овощных супов и 

супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и 

посуды для обеда.Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

 Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. 

Профессия оператор в производстве химических волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из 

химических волокон. 

Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа 

основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных 

работ. Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину 

(проектное изделие). 

Моделирование швейных изделий  

Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застѐжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. 

Приѐмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, 

подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по 

костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 Швейная машина  
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с 

неправильной установкой иглы, еѐ поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, 

связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и 

стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора 
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натяжения верхней нитки. Обмѐтывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машинной строчки. Применение 

приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

Технология изготовления швейных изделий  
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и 

булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила 

безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. Основные 

операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — примѐтывание; временное 

ниточное закрепление стачанных и вывернутых краѐв — вымѐтывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; соединение 

деталей по контуру с последующим вывѐртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед 

вывѐртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов 

после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки 

среднего шва с застѐжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной 

обтачкой с расположением еѐ на изнаночной или лицевой стороне изделия. Обработка застѐжки подбортом. 

Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в 

шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог- конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка 

мелких деталей проектного изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного 

изделия. Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застѐжки 

проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка 

изделия. 

Раздел «Художественные ремесла» 

 Вязание крючком 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора 

инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. 

Расчѐт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 

Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление 

вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с накидом 

несколькими способами. Выполнение плотного вязания по кругу. 

 Вязание спицами 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, 

применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие 

петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. 

Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными 

петлями. Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

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 «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 
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Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты 

подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др 

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. 

Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, 

светодиодные. Особенности конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, 

достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, 

настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления 

светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы 

освещения: общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное.Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в 

интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации «Освещение 

жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

Гигиена жилища 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка в 

жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и 

правила проведения. Современные натуральные и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, 

уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

Раздел «Электротехника» 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, 

его функции. Робот-пылесос. Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические 

приборы): кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах 

для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

Раздел «Кулинария» 

 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и 

кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. 

Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продукции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога.  

Изделия из жидкого теста 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки 

блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного 

пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мѐда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мѐда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

 Виды теста и выпечки 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и 

приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для 

приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и 

технология приготовления пресного слоѐного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. 

Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из пресного слоѐного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 

 Сладости, десерты, напитки 
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Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в 

питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология 

их приготовления и подача к столу. Профессия кондитер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд и напитков. 

 Сервировка сладкого стола. Праздничный этике 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. Сладкий стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка 

пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их 

получения. Виды и свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому 

составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого состава тканей и изучение их 

свойств. 

Конструирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие 

мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и 

машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

Моделирование швейных изделий 

Теоретические сведения. Приѐмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением 

книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки проектного изделия к 

раскрою. 

 Швейная машина 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. 

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине. 

Технология изготовления швейного изделия 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек 

поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы ножницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — 

подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; 

стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с 

закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застѐжкой-молнией и разрезом. Притачивание застѐжки-молнии 

вручную и на швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и байтовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых 

срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымѐтывание петли и пришивание 

пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и 

влажно-тепловая обработка изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с застежкой-молнией. 

Обработка складок. Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после примерки: 

вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, нижнего среза. Выполнение прорезной 

петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

Раздел «Художественные ремесла» 

Ручная роспись тканей 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. 

Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. 

Декоративные эффекты в холодном батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной 

росписи. Профессия художник росписи по ткани. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи ткани в технике 

холодного батика. 

 Вышивание 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки ткани к вышивке. 

Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование 

ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для 

вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и 

оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и 

оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. Выполнение образцов вышивки гладью, французским 

узелком и рококо. Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 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». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей комнаты», 

«Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-килт», «Подарок своими руками», 

«Атласные ленточки» и др. 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Экология жилища 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные 

системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

                    Водоснабжение и канализация в доме 
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счѐтчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости горячей и холодной воды за месяц. 

Раздел «Электротехника» 

Бытовые электроприборы 

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему напряжению. Виды 

электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила 

безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации рефлектора, 

воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электроэнергии при пользовании 

отопительными приборами. Устройство и принцип действия электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, 

электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьютеры, часы и др. 

Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы защиты приборов от скачков 

напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством 
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и принципом действия стиральной машины-автомата, электрического фена. Изучение способов защиты 

электронных приборов от скачков напряжения. 

 Электромонтажные и сборочные технологии 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приѐмы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка 

электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи 

при различных вариантах еѐ сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их 

использования; выполнение упражнений по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению 

проводов. 

 Электротехнические устройства с элементами автоматики 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приѐмников электрической 

энергии. 

Работа счѐтчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. 

Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учѐтом их мощности. Пути 

экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Правила 

безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. 

Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы 

бытового электрического утюга с элементами автоматики. 

Раздел «Семейная экономика» 

 Бюджет семьи 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей 

семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при 

совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ потребностей 

членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учѐтом еѐ состава. Изучение 

цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. Анализ качества и 

потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений 

законодательства по правам потребителей. Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия, здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых 

для региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и трудоустройства. Составление плана физической подготовки к 

предполагаемой профессии. 

Раздел «Художественные ремесла» 

Вышивка лентами 

Теоретические сведения.  Краткие сведения из истории вышивки лентами. Материалы и инструменты для 

вышивания. Характеристика синтетических, атласных, хлопчатобумажных и фактурных лент. Правила подбора 

материалов и инструментов. Швы и техники выполнения вышивки. Правильное закрепление ленты. Технология 

выполнения простых ручных швов. Виды отделки готового изделия. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

 Исследовательская и созидательная деятельность 
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Теоретические сведения. Проектирование как сфера   профессиональной деятельности. 

Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего 

варианта и подготовка необходимой документации с использованием ПК. Выполнение проекта и анализ 

результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов:«Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом 

будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

Перечень лабораторных и практических работ, экскурсий 

5 класс 

Лабораторно-практические работы: 

-Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. Проведение сухой и влажной 

уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. 

Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

-Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах.  Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих  суточную потребность человека в витаминах. 

-Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приѐмов работы с 

бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 

холодильника 

-Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и 

разделочных досок. Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

-Определение свежести яиц. Первичная обработка яиц. Приготовление блюда из яиц. Крашение и роспись яиц. 

-Применение современных инструментов и приспособлений для механической обработки и нарезки овощей. 

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. Выполнение эскизов оформления салатов 

для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из сырых и вареных овощей. 

Жаренье овощей и определение их готовности. 

-Применение современных инструментов и приспособлений для механической обработки и нарезки фруктов. 

Фигурная нарезка фруктов для художественного оформления салатов. Выполнение эскизов оформления салатов 

для различной формы салатниц: круглой, овальной, квадратной. Приготовление блюд из фруктов.  

-Выполнение эскизов художественного украшения стола к празднику. Оформление готовых блюд и подача их к 

столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами. 

-Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение поделки декоративного оформления окна кухни, 

столовой.                                         

-Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного переплетения 

-Подготовка рабочего места для ручных работ. Выполнение образца с ручными строчками. 

-Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам. Моделирование фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою 

-Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскладка выкройки фартука и головного убора, раскрой ткани. 

Обработка деталей кроя. Обработка срезов фартука. Обработка накладных карманов, пояса  и бретелей. 

Соединение деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и 

оценка качества готового изделия. 

-Подготовка универсальной бытовой швейной машины к работе. Безопасные приемы труда при работе на швейной 

машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нитей. Выполнение машинных строчек на ткани 

по намеченным линиям. Регулировка длины стежка. 

 -Зарисовка традиционных видов ДПИ, определение колорита и материалов. Национальные традиции в 

декоративно-прикладном творчестве народов Сибири. Организация рабочего места для занятий ДПИ. 

-Создание эскиза и шаблонов. Изготовление изделий (прихваток, подставок и т.д.) в технике лоскутного шитья. 

Применение лоскутной пластики в народном и современном костюме. 

-Экскурсия в швейное ателье и беседа с работником ателье. 

Творческие, проектные работы. 

Примерные темы 

1. Кулинария: 

- праздничный стол из салатов, 

- этот удивительный бутерброд, 

- сервировка стола 

- день рождения подруги 

2. Художественная обработка материалов: 

- вышивка – древнее рукоделие, 

- обрезки ткани для пользы дела, 
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- прихватки, салфетки, грелки на чайник и кастрюлю (ткань – лоскутная техника) 

- тайны бабушкиного сундука, 

- веселые лоскутки, 

- отделка швейного изделия вышивкой, 

- панно для украшения кухни (ткань, бисер, использование народных промыслов и т.п.) 

3. Изготовление швейного изделия: 

- простейшие виды одежды (топ, фартук, косынка – ткань),  

4. Электробытовые приборы – наши помощники. 

                6 класс 

Лабораторно-практические работы: 

-Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого 

дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления 

окон. 

-Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной 

комнате, холлах школы. 

-Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества термической 

обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

-Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. Приготовление блюда из мяса. 

-Приготовление блюда из птицы. 

-Приготовление заправочного супа. 

-Составление меню .обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности 

блюд. 

-Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

-Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа 

швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное изделие)  

-Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

-Устранение дефектов машинной строчки. Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение 

прорезных петель. Пришивание пуговицы. 

-Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

-Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного изделия. Подготовка 

изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

-Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. Выполнение плотного вязания по 

кругу. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. Разработка схемы жаккардового узора на 

ПК. 

Творческие, проектные работы. 

Примерные темы 

 

«Растение в интерьере жилого дома» 

«Планирование комнаты подростка»  

«Приготовление воскресного семейного обеда» 

«Наряд для семейного обеда» 

 «Вяжем аксессуары крючком или спицами»  

«Любимая вязаная игрушка» и др. 

                7 класс 

Лабораторно-практические работы: 

-Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

- Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки помещения. 

-Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. 

-Определение качества молока и молочных продуктов. Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда 

из творога. 

-Определение качества мѐда. Приготовление изделий из жидкого теста. 

-Приготовление изделий из пресного слоѐного теста. Приготовление изделий из песочного теста. 

-Приготовление сладких блюд и напитков. 

-Разработка меню. Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

-Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств.  

-Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и построение чертежа 

прямой юбки в натуральную величину. 

-Моделирование юбки. Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 
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-Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с 

помощью приспособлений к швейной машине. 

-Раскрой проектного изделия. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва 

юбки с застѐжкой-молнией. Обработка складок. Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым притачным поясом, 

нижнего среза. Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная 

влажно-тепловая обработка. 

Творческие, проектные работы. 

Примерные темы 

«Умный дом»  

«Комплект светильников для моей комнаты» 

 «Праздничный сладкий стол»  

«Сладкоежки»  

«Праздничный наряд»  

«Юбка-килт» 

«Подарок своими руками»  

«Атласные ленточки» и др. 

                    8 класс 

Лабораторно-практические работы: 

-Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой 

фильтрации воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

-Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение 

расхода и стоимости холодной и горячей воды в месяц воды за месяц. 

-Оценка допустимой суммарной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-

автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от скачков напряжения.  

-Чтение простой электрической схемы. Сборка электричекой  цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока.  Исследование работы цепи при  различных вариантах ее  сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их 

использования. 

-Изучение схем квартирной электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за 

месяц. Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с 

элементами автоматики 

-Приготовление блюд кубанской национальной кухни. 

.-Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. Определение количества соли и специй. Засолка 
огурцов или томатов. Квашение капусты. 
Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед варкой. Определение количества сахара. 
Приготовление варенья из ягод, джема из малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из слив, 
яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. Консервирование черной смородины с сахаром 

без стерилизации. Первичная обработка фруктов и ягод  для компота. Подготовка банок и крышек для 
консервирования. Приготовление сахарного сиропа. Бланширование фруктов перед консервированием. 
Стерилизация и укупорка банок с компотом. 
-Ознакомление с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

-Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости 

горячей и холодной воды за месяц. 

Творческие, проектные работы. 

Примерные темы 

 

«Семейный бюджет» 

«Бизнес план семейного предприятия» 

«Дом будущего» 

«Мой профессиональный выбор» 

«Блюда кубанской кухни» 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

1.Методические пособия для учащихся.                                                                 

-Технология 5класс,авторы А.Т.Тищенко,Н.В.Синица-М.:Вентана-Граф 2013г. 

-Технология 6класс,авторы А.Т.Тищенко,Н.В.Синица-М.:Вентана-Граф 2013г. 
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-Технология 7класс,авторы А.Т.Тищенко,Н.В.Синица-М.:Вентана-Граф 2012г 

-Технология 8класс,авторы А.Т.Тищенко,Н.В.Синица-М.:Вентана-Граф 2012г. 

2.Методические пособия для  учителя 

1.    Программа по технологии для 5-8 классов, авторы: А.Т.Тищенко, Н.В.Синица , - М.: Вентана Граф, 2013г 

2.  Примерная программа основного общего образования по направлению ―Технология. Обслуживающий труд‖ 

 3.        Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С.Э. – М.: Издательство 

―Экзамен‖, 2006. – 128с. (Серия ―Учебно-методический комплект‖) 

3.Программа по курсу «Технология» 

-Программа по технологии для 5-8 классов ,авторы:А.Т.Тищенко,Н.В.Синица,-   М.:Вентана Граф, 2013г 

4.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

-Методические пособия и книги для  учителя 

-Примерная программа по технологии 

-Предметные журналы  

5.Печатные пособия 

-Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения. 

-Демонстрационный и раздаточный материал 

6.Технические средства обучения 

-Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения.  

- компьютер, с набором обучающих программ, с выходом в сеть Интернет, проектор и экран. 

-наглядная информация по правилам безопасных приѐмов труда, правил санитарии и гигиены, электро- и 

пожарной безопасности. 

7.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

-Наборы демонстративных материалов, коллекций в соответствии с программой обучения 

-Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения. 

Экранно – звуковые пособия для уроков  «Технология» 

№ п\п Название  пособия Примечание  

1. Рукоделие для дома Учимся вязать спицами и крючком 

2. Уроки технологии 1-4 классы Диск с презентациями, с тестовыми 

заданиями. 

3. Интерактивное учебно – наглядное пособие 

«Обслуживающий труд» 

ТБ 

4. Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Машиноведение» 

 

5. Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Материаловедение» 

 

 Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Технология изготовления 

швейных изделий» 

 

6. Технология CD-R 

7. Мультимедийные уроки по Технологии 5 класс по 

 В.Д. Симоненко 

Презентации, материалы к урокам 

8. Мультимедийные уроки по Технологии 6 класс по 

 В.Д. Симоненко 
 

9. Мультимедийные уроки по Технологии 7 класс по 

 В.Д. Симоненко 
 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей и фруктов, 

молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных 

видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.     

Выпускник получит возможностъ научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты  для  удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 
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• 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 «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

• изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий; 

• определять и исправлять дефекты швейных изделий;  

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

• определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 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 и стандартов, поиска 

новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку 

стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

• планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по 

массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

Система оценки и видов контроля.  

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов, устных 

экзаменов, программированного опроса. Письменный контроль предполагает письменные контрольные, 

письменные зачеты, программированные письменные зачеты. Эти виды контроля учитель может использовать как 

на каждом занятии, так и  периодически (по этапам, по разделам). Практика показывает, что совмещение устного 

опроса одного - двух учеников с возможно большим охватом остальных (допустим, письменным безмашинным  

программированным опросом) дает значительную экономию по времени и развернутую картину информации 

учителю о знаниях учащихся. Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после изучения 

больших разделов программы «Технология», а квалификационных работ в том случае, когда в учебном заведении 

предусмотрено установление определенного уровня (разряда) квалификации. Как правило, к завершению обучения 

в школьных мастерских и проводят такие формы контроля. Важно, чтобы при этом задания для школьников были 

согласованны с ЕТКС (единого тарифно-квалификационного справочника). 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых устанавливаются самими 

исполнителями. При оценке проекта учитываю целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, 

кроме того, полноту пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень 

самостоятельности, степень владения материалом при защите. 
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Опрос целесообразно проводить по карточкам - заданиям разных типов. учителем технологии. В зависимости от 

целей, которые выдвигает преподаватель, карточки-задания в частности и программы в целом могут носить 

обучающий, контролирующий и контрольно-обучающий характер. 

В последнее время имеют место стандартизированные задания, по результатам выполнения которых, судят о 

личностных характеристиках, а также знаниях, умениях и навыках испытуемых. 

На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в большей степени решаются использованием 

такой формы контроля, как тестирование. 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

 ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 

в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 

словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа 

выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, 

рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду 

добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в 

планировании труда, организации рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью выполнялись 

правила трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил 

трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, 

установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после 

замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после замечания 

учителя, неправильные действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

 ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен 

брак. 

 

 

 

Мальчики 
 

1.Пояснительная записка. 

 

           Закон РФ от 10.07.1992г. №3266-1 «Об образовании» (в ред. Федерального закона от 01.04.2012 г. № 25-ФЗ); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г.  №189 «Об 
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утверждении СанПин  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»  (в ред. Постановления Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.06.2011г.№85); 

           Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. №69); 

          Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 

01.02.2012 №74); 

         Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования. Представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго поколения 

А. Т. Тищенко, Н. В. Синица ТЕХНОЛОГИЯ Программа 5–8 классы. М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 

2014г.; 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011г №2885 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год». 

      Цели изучения учебного предмета « Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

 Формирования представлений о составляющих техносферы, современно производстве и распространенных в  

нем технологиях; 

 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма  преобразующей и созидательной 

деятельности; 

 Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности  по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 Овладения необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных  инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 Овладения общетрудовыми  и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания 

продуктов труда, ведение домашнего хозяйства; 

 Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 Формирования у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

 Воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности, за результат своей  деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий 

и результатам их труда; воспитания гражданских и патриотических качеств личности; 
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 Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного   мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология». 

           Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

           В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриальные технологии» и 

«Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не 

должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из их интересов и склонностей, возможностей 

образовательных учреждений, местных   социально -экономических условий. 

           На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение комбинированной 

программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше направлений с сохранением объѐма времени, 

отводимого на их изучение. 

           Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям:  

           -культура, эргономика и эстетика труда; 

           -получение, обработка, хранение технической и технологической информации; 

           -основы черчения, графики и дизайна; 

элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

           -знакомство с миром профессий, выбор обучающимися профессиональных планов; 

           -влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

           - творческая, проектно-исследовательская деятельность; технологическая культура производства; 

           - история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

           - распространѐнные технологии современного производства. 

                          В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

          - с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической  культурой 

производства; 

          - функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью 

продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

          - элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, 

ценой, доходом, прибылью, налогом; 

          - экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 

производительностью труда, реализацией продукции; 

          - устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств 

производства (инструментов, механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

            - предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

             - методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, эти кой общения на производстве; 

информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями; 
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           Овладеют: основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов; умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить 

необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использованием компьютера;навыками 

чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров техноло-

гического процесса и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда 

и технологии с использованием компьютера;   навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте с учѐтом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; навыками 

организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования 

инструментами, приспособлениями, оборудованием; навыками выполнения технологических операций с исполь-

зованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; умением разрабатывать учебный 

творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных технологий; 

умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми 

профессиями к личным качествам человека. 

           Исходя из необходимости учѐта потребностей личности обучающегося, его семьи и общества, достижений 

педагогической науки, учитель может подготовить дополнительный авторский учебный материал, который 

должен отбираться с учѐтом следующих положений: распространѐнность изучаемых технологий и орудий труда 

в сфере производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 

возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющие практическую направленностью выбора объектов созидательной и 

преобразующей деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного представления 

методов и средств осуществления технологических процессов; возможность познавательного, 

интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития обучающихся. 

           Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и 

практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны 

освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-практическая 

деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические 

работы. 

           Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. 

Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако 

методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 

деятельности с начала учебного года. 

           При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их 

внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в 

качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект 

для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват 

максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических операций.            При этом необходимо, 

чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста.  
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           Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать для учащихся летнюю 

технологическую практику за счѐт времени из компонента образовательного учреждения.          В период 

практики учащиеся под руководством учителя могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и нагляд-

ных пособий, классного оборудования, школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций и др. 

           Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй 

и геометрией при проведении расчѐтных операций и графических построений; с химией при изучении свойств 

конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении механических 

характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки 

материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

 

           Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды 

техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения каждого направления образовательной области 

«Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — 68 ч из расчѐта 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах — 34 ч из расчѐта 1 ч в 

неделю. Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счѐт резерва времени в 

базисном (образовательном) учебном плане. 

           С учѐтом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

          Ценностные ориентиры содержания предмета   «Технология» 

           Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности. 

          В результате обучения учащиеся овладеют: трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; умениями 

ориентироваться в ми ре профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым 

видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

навыками применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических 

приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда.  
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             В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, получает 

возможность ознакомиться: с основными технологическими понятиями и характеристика ми; технологическими 

свойствами и назначением материалов; назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду 

и здоровье человека; профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

              Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: рационально 

организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в различных источниках; применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, 

выполнения работ или получения продукта; выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; конструировать, моделировать, изготавливать изделия; выполнять по 

заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; осуществлять визуально, а также 

доступными измерительными средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 

учѐтом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности.  

           Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в 

целях: понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической 

среды бытия; развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой 

деятельности; получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; создания и ремонта изделий или получения 

продукта 

с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; изготовления изделий 

декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; контроля качества выполняемых работ с 

применением измерительных инструментов и приспособлений; выполнения безопасных приѐмов труда и правил 

электробезопасности, санитарии, гигиены; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания 

услуги; построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.     

 Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

           При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

          Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; самооценка умственных и физических способностей при трудовой 
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деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; развитие трудолюбия и 

ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; осознанный вы бор и построение даль ней шей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование 

образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации; формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; проявление технико-технологического и 

экономического мышления при организации своей деятельности; самооценка готовности к предпринимательской 

деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; формирование основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам; развитие эстетического сознания через освоение художе-

ственного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций. 

           Метапредметные результаты освоения учащиеся предмета «Технология» в основной школе: 

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и 

познавательной деятельности; алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных 

алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; организация учебного сотрудничества и 

совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; оценивание правильности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей еѐ решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; соблюдение норм и правил безопасности 

познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в 
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соответствии с технологической культурой производства; оценивание своей познавательно-трудовой 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

           Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: в 

познавательной сфере: осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; практическое освоение 

обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения; развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; овладение средствами и формами 

графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; овладение алгоритмами и методами 

решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

             В трудовой сфере: планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учѐтом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом 

требований технологии и материально-энергетических ресурсов; овладение методами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; выполнение технологических операций с 

соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; документирование 

результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости продукта труда;  примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

           В мотивационной сфере: оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 
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осознание ответственности за качество результатов труда; согласование своих потребностей и требований с 

потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; формирование 

представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание 

своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; стремление к экономии и бережливости в 

расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

           В эстетической сфере: овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта 

или результата труда; рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и 

элементов научной организации труда; умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; участие в оформлении класса и 

школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт. 

           В коммуникативной сфере: практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; установление рабочих отношений в группе для выполне-

ния практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точ-

ки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; адекватное использование 

речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письмен ной ре чью; по 

строение монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта 

труда или услуги. 

           В физиолого-психологической сфере: развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; соблюдение необходимой величины усилий, 

прилагаемых к инструментам, с учѐтом технологических требований; сочетание образного и логического 

мышления в  деятельности.  

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов. 

          Выпускник научится: находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; выполнять в 

масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; осуществлять 

технологические процессы создания или ремонта  объектов. 

            Выпускник получит возможность научиться: грамотно пользоваться графической документацией и тех-

нико-технологической информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 
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технических объектов; осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих       инновационные элементы Основное содержание и  направление курса «Индустриальные 

технологии».                    

           В области индустриальных технологий главными целями образования являются:  формирование целостного 

представления о техносфере, основанного на приобретѐнных знаниях, умениях и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и 

самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой деятельности; формирование готовности и 

способности к выбору индивидуальной траектории последующего профессионального образования для 

деятельности в сфере промышленного производства. 

           Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, лабораторно-

практические и практические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-практические работы 

выполняются преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на 

освоение различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчѐтных операций, освоение 

строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение проектов. 

           Для выполнения лабораторно-практических и практических работ необходимо силами школы подготовить 

соответствующие учебные стенды. 

Примерный тематический план 5-8тклассы 

 

Разделы, темы 

Количество часов классам 

 

5 6 7 8 

  Технологии обработки конструкционных  материалов  (126ч)                                                   50 50 26 - 

1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 20 18 8 - 

2.Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов - 6 4 - 

3.Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 22 18 2 - 

4.Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 2 2 6 - 

5.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 6 6 - 

Технологии домашнего хозяйства(26ч) 6 8 2 10 

1.Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 
ними 

4 2 - - 

2.Эстетика и экология жилища 2 - - 2 

3.Бюджет семьи - - - 4 

4.Технологии ремонтно-отделочных работ - 4 2 - 

5.Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации - 2 - 4 

 Электротехника (12ч)    12 

1.Электромонтажные и сборочные технологии - - - 4 

2.Электротехнические устройства с элементами автоматики - - - 4 

3.Бытовые электроприборы - - - 4 

Современное производство и профессиональное  образование(4ч)    4 

1.Сферы производства и разделение труд - - - 2 

2.Профессиональное образование и профессиональная карьера - - - 2 

Технологии исследовательской и опытнической  деятельности (36ч) 12 10 6 8 

 Исследовательская и созидательная деятельность 12 10 6 8 

Всего: 68 68 34 34 

 

2.Содержание учебного предмета 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»       
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Тема1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

5класс 

           Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, еѐ строение, свойства и 

области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, 

области применения. 

           Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: 

технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три 

плоскости (виды чертежа). Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

           Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 

           Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, 

применяемых при изготовлении изделий из древесины.  

           Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка 

деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей 

различных геометрических форм ручными инструментами. 

           Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и 

изделий тонированием и лакированием. 

           Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

           Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего места 

для столярных работ. 

           Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

           Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными инструментами при пилении, 

строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 

           Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и 

их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений 

и оборудования. Уборка рабочего места. 

 

6 класс 

            Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное  

использование. Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных 

массивов. 

            Свойство древесины: физические ( плотность, влажность), механические 

 ( твердость, прочность, упругость). Сушка древесины: естественная искусственная. Общие сведения о сборочных 

чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных частей изделия. Правила 

чтения сборочных чертежей. 

           Технологическая карта и еѐ назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки 

графической документации. 

           Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. 
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           Изготовление цилиндрических и конических  деталей ручным инструментом. Контроль качества изделий. 

           Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

          Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. 

          Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

          Лабораторно-практические и практические работы. 

           Распознавание природных пороков древесины в материалах и заготовках. 

          Исследование плотности древесины. 

          Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической документации. 

          Разборка технологической карты изготовление детали из древесины. 

          Изготовление изделия из древесины с соединением брусков внакладку.  

          Изготовление деталей, имеющих цилиндрическую и коническую форму. 

    Сборка изделия по технологической документации. 

          Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями.    

7 класс  

          Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация. Использование ПК для подготовки 

конструкторской и технологической документации. 

         Заточка и настройка дереворежущих инструментов. 

         Точность измерений и допуски при обработке. Отклонения и допуски на размеры детали. 

         Столярные шиповые соединения. Технология шипового соединения деталей. Выдалбливание проушин и гнезд. 

         Технология соединения деталей шкантами и шурупами в нагель. Рациональные приемы работы ручными 

инструментами при подготовке деталей и сборке изделий. 

         Изготовление деталей и изделий различных геометрических форм по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

        Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

       Лабораторно-практические и практические работы.    

       Разработка чертежей деталей и изделий. Разработка технологических карт изготовление деталей из древесины. 

      Настройка рубанка. Доводка лезвия ножа рубанка. 

      Расчет отклонений и допусков на размеры деталей. 

      Расчет шиповых соединений деревянной рамки. 

      Изготовление изделий из  древесины с шиповым соединением брусков.       Ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами при выпиливании, долблении и зачистке шипов и проушин. Соединение 

деталей из древесины шкантами и шурупами в нагель. 

 

Тема 2. Технологии  машинной обработки древесины и древесных  материалов. 

 

6 класс 

           Теоретические сведения. Токарный  станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация 

работ на токарном станке. Оснастка и инструменты для работ на токарном станке. Технология токарной обработки 

древесины. Контроль качества деталей. 

          Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 
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          Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

          Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов.  

         Лабораторно-практические и практические работы. 

         Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. Организация рабочего места для 

выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при работе на токарном станке. 

Уборка рабочего места. 

          Точение заготовок на токарном станке для обработки древесины. Шлифовка и зачистка готовых деталей. 

         Точение деталей (цилиндрической и конической формы) на токарном станке для обработки древесины. 

Применение контрольно-измерительных инструментов при выполнении токарных работ. 

  

7 класс 

           Теоретические сведения. Конструкторская и технологическая документация для деталей из древесины, 

изготовляемых на токарном станке. Использование ПК для подготовки конструкторской и технологической 

документации. 

           Технология обработки наружных фасонных поверхностей деталей из древесины. Обработка вогнутой и 

выпуклой криволинейной поверхности. Точение шаров и дисков. 

          Технология точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости. Контроль качества деталей. 

Шлифовка и отделка изделий. 

          Экологичность заготовки, производства и обработки древесины и древесных материалов. 

          Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. 

          Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение чертежей и технологических карт для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 

          Точение деталей из древесины по эскизам, чертежам и технологическим картам. Ознакомление со способами 

применения разметочных и контрольно-измерительных инструментов при изготовлении  деталей с фасонными 

поверхностями. 

           Точение декоративных изделий из древесины. Ознакомление с рациональными приѐмами работы при 

выполнении различных видов токарных работ. Соблюдение правил безопасного труда при работе на станках. 

Уборка рабочего места. 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

 

5 класс 

           Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. 

Профессии, связанные с производством металлов. 

             Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных 

материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, 

применении и утилизации искусственных материалов. 

              Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство 

слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, 
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их назначение и способы применения. 

             Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для 

разработки графической документации. 

             Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. 

Технологические карты. 

             Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, 

зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных 

предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью 

специального оборудования. Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

             Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 

применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

            Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение 

заклѐпками. Соединение тонколистового металла вальцевым швом. Способы отделки поверхностей изделий из 

металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.  

            Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

              Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла 

и проволоки, исследование их свойств. 

            Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места для ручной 

обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного 

труда. Уборка рабочего места. 

             Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

             Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. Правка заготовок 

из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки. 

             Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с 

инструмента ми для слесарной разметки. 

             Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка деталей из 

тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. 

Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями для гибки.   Получение отверстий в заготовках 

из металлов и искусственных материалов.  

             Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. Соединение деталей из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Отделка изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

6 класс 

               Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чѐрных и цветных 

металлов. Свойства искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 

               Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической 

документации. Чтение сборочных чертежей . 
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              Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с 

помощью штангенциркуля. 

             Технология изготовления изделий из сортового проката. 

             Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, 

отделка; инструменты и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки 

металла зубилом, опиливание заготовок напильниками. 

             Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

             Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, 

отделкой поверхностей деталей, контролем готовых изделий. 

             Лабораторно – практические и практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, 

искусственных материалов. Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 

            Ознакомление с видами сортового проката. 

            Чтение чертежей отдельных металлов и сборочных чертежей. Выполнение чертежей из сортового проката. 

             Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 

            Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 

           Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 

          Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков с напильниками различных видов. 

Отделка поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

 

7 класс 

          Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Классификация сталей. Термическая 

обработка сталей. 

          Резьбовые соединения. Резьба. Технология нарезания в металлах и искусственных материалах наружной и 

внутренней резьбы вручную. Режущие инструменты (метчик, плашка), приспособления и оборудование для 

нарезания резьбы. 

           Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

           Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

           Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с термической обработкой стали. 

          Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную. Отработка навыков нарезания резьбы в металлах и 

искусственных материалах. Выявление дефектов и их устранение. 

          Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим картам. 

         

Тема 4: Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

 

5 класс 

          Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и 

сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 

          Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном 

станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе 

на сверлильном станке. 
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          Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим кар там. 

          Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, 

соединениями, деталями. 

          Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособления ми и инструментами для 

работы на станке. 

          Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов 

при сверлильных работах. 

 

6класс 

           Теоретические сведения. Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. 

Понятие о передаточном отношении. Соединения деталей. 

           Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 

           Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с составными частями машин. 

Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми). 

Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 

           Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для выполнения 

слесарных работ. 

 

7 класс 

            Теоретические сведения. Токарно – винторезный станок: устройства, назначение, приемы подготовки к 

работе, приемы выполнения и управления операций. Инструменты и приспособления для работы на токарном 

станке. Основные операции   токарной обработки и  особенности их выполнения. Особенности точения изделий из 

искусственных материалов. Правила безопасной работы на токарном станке. 

            Фрезерный станок: устройства, назначение, приемы работы. Инструменты и приспособления для работы на 

фрезерном станке. Основные операции фрезерной обработки и особенности их выполнения. Правила безопасной 

работы на фрезерном станке. 

             Графическая документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Технологическая 

документация для изготовления изделий на токарном и фрезерном станках. Операционная карта. 

              Перспективные технологии производства деталей из металлов и искусственных материалов. 

Экологические проблемы производства, применения и утилизации изделии из металлов и искусственных 

материалов. 

            Профессии, связанные с обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и фрезерных станков. 

            Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с устройством школьного токарно - 

винторезного станка.  

             Ознакомление с видами и назначением токарных резцов, режимами резания при токарной обработке. 

             Управление токарно – винторезным станком. Наладка и настройка станка. 

             Отработка приемов работы на токарно – винторезном станке (обтачивание наружной цилиндрической 

поверхности, подрезка торца, сверление заготовки). Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 

места. 

             Нарезание резьбы плашкой на токарно – винторезном станке. 
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             Ознакомление  с устройством настольного горизонтально – фрезерного станка. Ознакомление с режущим 

инструментом для фрезерования. 

            Наладка и настройка школьного фрезерного станка. Установка фрезы и заготовки. Фрезерование. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.  

            Разработка чертежей для изготовления на токарном и фрезерном станках. Применение ПК для разработки 

графической документации. 

            Разработка операционной карты на изготовление детали вращения и детали, получаемой фрезерованием. 

Применение ПК для разработки технологической документации. 

            Изготовление деталей из металла и искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Тема 5: Технологии художественно прикладной обработки материалов 

 

5 класс 

            Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

при работе с древесиной.           Единство функционального назначения, формы и художественного оформления 

изделия. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (Для учащихся 5 класса, кроме 

рассмотренных в программе, могут быть рекомендованы следующие технологии художественно-прикладных 

работ: плетение из соломки, изготовление изделий из глины, различные виды вязания, роспись ткани (батик) и др. 

(два вида технологий по выбору учителя). Выпиливание лобзиком.  

            Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приѐмы 

выполнения работ. Правила  труда. 

            Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

             Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

            Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 

изделий. 

 

6класс 

             Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно – прикладного творчества  и народных 

промыслов при работе с древесиной. История художественной обработки древесины. 

            Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технология выполнения ажурной, 

рельефной, геометрической и скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной 

выразительности в различных технологиях.  Эстетические и эргономические требования к изделию. 

           Правила безопасного труда при выполнении  художественно – прикладных работ с древесиной.  

           Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 

           Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учетом назначения и 

эстетических свойств. Выбор материалов и заготовок для резьбы по дереву. Освоение приемов выполнения 

основных операций ручными инструментами. Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 
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Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация 

изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 

 

7класс 

           Теоретические сведения. Технология художественной прикладной обработки материалов. 

            Художественная обработка древесины. История мозаики. Виды мозаики (инкрустация, интарсия, блочная 

мозаика и маркетри). 

           Технология изготовления мозаичных наборов. Материалы, рабочее место и инструменты. Подготовка 

рисунка, выполнение набора, отделка. 

           Мозаика с металлическим контуром (филигрань, скань); подбор материалов, применяемые инструменты, 

технология выполнения. 

           Художественное ручное тиснение по фольге: материалы заготовок, инструменты для тиснения. Особенности 

технологии ручного тиснения. Технология получения рельефных рисунков на фольге в технике басмы. 

           Технология изготовления декоративных изделий из проволоки( ажурная скульптура из металла). 

Материалы, инструменты, приспособления. 

            Технология художественной обработки изделий в технике просечного металла (просечное железо). 

Инструменты для просечки или выпиливания. 

           Чеканка, история ее возникновения, виды. Материалы изделий и инструменты. Технология чеканки: 

разработка эскиза, подготовка металлической пластины, перенос изображения на пластину. Выполнение чеканки, 

зачистка и отделка. 

           Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной и металлом. 

          Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 

           Лабораторно – практические и практические работы. Изготовление мозаики из шпона. Разработка эскизов 

изделий, подбор материалов, выполнение работ, отделка. 

           Изготовление мозаики с металлическим контуром (украшение мозаики филигранью или врезанным 

металлическим контуром). 

           Освоение технологии изготовления изделия тиснением по фольге; подготовка фольги, подбор и копирование 

рисунка, тиснение рисунка, отделка. 

          Разработка эскизов и изготовление декоративного изделия из проволоки. Определение последовательности 

изготовления изделия. 

            Изготовление изделия в технике просечного металла. Подбор рисунка, подготовка заготовки, разметка, 

обработка, подготовка внутренних и наружных контуров, отделка. 

            Изготовление металлических предметов методом чеканки: выбор изделия, правка заготовки, разработка 

рисунка и перенос его на металлическую поверхность, чеканка, зачистка, отделка. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»                   

 

Тема 1: Эстетика и экология жилища 

 

5класс 

           Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Подбор на основе рекламной информации 
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современной бытовой техники с учѐтом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

           Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой 

техники по рекламным проспектам. Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

8 класс 

            Теоретические сведения. Характеристика основных элементов энергоснабжения, теплоснабжения, 

водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Современные 

системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

              Лабораторно – практические и практические работы. Ознакомление с приточно – вытяжной 

естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде).  

Изучение конструкции водопроводных смесителей.  

 

Тема 2: Бюджет семьи 

 

8 класс 

              Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина на одного человека и 

семьи. 

              Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

              Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при 

совершения покупки. Способы защиты прав потребителей. 

            Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской деятельности на основе 

анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

              Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава. 

Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи. 

              Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение 

отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

             Планирование возможной и индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, 

примерная оценка доходности предприятия. 

 

Тема 3: Технологии  ремонтно – отделочных работ  

 

6 класс 

             Теоретические сведения. Виды ремонтно – отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно – отделочных работ в жилых помещениях. 

            Основные технологии штукатурных работ. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. 

Особенности работы со штукатурными растворами. 
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            Технология оклейки помещений обоями. Декоративное оформление интерьера. Назначение и виды обоев. 

Виды клея для наклейки обоев. Расчет необходимого количества рулонов обоев. 

             Профессии, связанные с выполнением ремонтно – отделочных и строительных работ. 

             Способы решения экологических проблем, Возникающих при проведении ремонтно – отделочных и 

строительных работ. 

             Лабораторно – практические и практические работы. Проведение ремонтных штукатурных работ. 

Освоение инструментов для штукатурных работ. Заделка трещин, шлифовка. 

             Разработка эскиза оформления стен декоративными элементами. Изучение видов обоев; подбор по 

каталогам и образцам. Выбор обойного клея под вид обоев. Наклейка образцов обоев (на лабораторном стенде). 

 

 

7 класс 

             Теоретические сведения. Виды ремонтно – отделочных работ. Современные материалы для выполнения 

ремонтно – отделочных работ в жилых помещениях. 

            Основные технологии малярных работ. Инструменты и приспособления для малярных работ. Виды красок 

и эмалей.  Особенности окраски поверхностей помещений, применение трафаретов. 

             Основные технологии плиточных работ. Виды плитки, применяемой для облицовки стен и полов. 

Материалы для наклейки плитки.  Технология крепления плитки к стенам и полам. 

            Профессии, связанные с выполнением ремонтно – отделочных и строительных работ. 

             Соблюдение правил  безопасного труда при выполнении ремонтно – отделочных работ. 

             Лабораторно – практические и практические работы. Изучение технологии малярных работ. Подготовка 

поверхностей стен под окраску. Выбор краски, в том числе по каталогу и образцам. Изготовление трафарета для 

нанесения рисунка на поверхность стены. Выполнение ремонтных малярных работ в школьных мастерских под 

руководством учителя. 

             Ознакомление с технологией плиточных работ. Изучение различных типов плиток для облицовки стен и 

настилки полов.  Замена отколовшейся плитки на участке стены (под руководством учителя). 

 

Тема 4: Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 

 

6 класс 

              Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных 

кранов и смесителей. Причины протекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов  и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно – 

технических работ, их назначение. 

             Профессии, связанные с выполнением санитарно – технических работ. 

             Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно – технических работ. 

             Лабораторно – практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими инструментами и 

приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок  к вентилям и кранам. 

            Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и 

уплотнительных колец. Очистка аэратора смесителя. 

 

8 класс 
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             Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного  водоснабжения в многоэтажном доме. Система 

канализации в доме.  Мусоропроводы и мусоросборники. 

            Водопровод и канализация : типичные неисправности и простейший ремонт. Способы монтажа кранов, 

вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков различных типов. Приемы работы  с инструментами и 

приспособлениями для санитарно – технических работ. 

            Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией. 

            Профессии,  связанные с выполнением санитарно – технических работ. 

            Лабораторно – практические и практические работы. Ознакомление со схемой системы водоснабжения  и 

канализации в школе и дома. Изучение конструкции типового смывного бачка (на учебном стенде). Изготовление 

троса для чистки канализационных труб. 

             Разборка и сборка запорных устройств системы водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном 

стенде). 

 

 

 

Раздел «Электротехника»                   

Тема 1: Электромонтажные и сборочные технологии 

 

8 класс 

             Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. 

            Понятие об электрической цепи и о ее принципиальной схеме. Виды проводов.  Инструменты для 

электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

            Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтажных работ. 

            Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

            Лабораторно – практические и практические работы. Чтение простой электрической схемы. Сборка 

электрической цепи из  деталей конструктора с гальваническим источником тока. Исследование работы цепи  при 

различных вариантах ее сборки. 

            Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструментов и приемами их 

использования; выполнение упражнения по механическому оконцеванию, соединению и ответвлению проводов. 

             Изготовление удлинителя. Использование пробника для поиска обрыва в простых электрических цепях. 

 

Тема 2: Элекротехнические устройства с элементами автоматики 

8 класс 

            Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических 

предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых приемников к  электрической 

энергии. 

             Работа счетчика электрической энергии. Способы определения  расхода стоимости электрической энергии. 

Возможность одновременного включения в сеть нескольких приборов с учетом их мощности. Пути экономии 

электрической энергии. 



 

561 

 

 
              Понятие о преобразовании неэлектрических величин в электрические сигналы. Виды датчиков 

(механические, контактные, реостат), биметаллические реле. Понятие об автоматическом контроле  о 

регулировании. Виды  и назначение автоматических устройств. Элементы автоматики  в бытовых 

электротехнических устройствах. Простейшие  схемы устройств автоматики. 

               Влияние электротехнических и электронных приборов на  окружающую среду и здоровье человека. 

Правила безопасной работы  с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.  

               Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и 

электронных устройств. 

               Лабораторно – практические и практические работы. Изучение схем квартирной электропроводки. 

Сборка модели квартирной проводки с использованием типовых аппаратов коммутации и защиты. 

               Сборка и испытание модели автоматической сигнализации (из деталей электроконструктора). 

 

Тема 3: Бытовые электроприборы 

 

8 класс 

             Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту.  

             Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Характеристики 

бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Пути 

экономии электрической энергии в быту.  

               Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Их 

преимущества, недостатки, особенности эксплуатации.               

               Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах  эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы , видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. 

                Цифровые приборы. 

                Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. 

               Лабораторно – практические и практические работы. Оценка допустимой суммарной мощности 

электроприборов,  подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети. Исследование соотношения 

потребляемой мощности и силы света различных ламп. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»                   

Тема 1: Сферы производства и разделение труда 

 

8 класс 

            Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного  производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

            Влияние техники и технологий на виды,  содержание и уровень квалификации труда. Уровни квалификации 

и уровни образования.  Факторы влияющие на уровень оплаты труда. 

            Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

            Лабораторно – практические и практические работы. Ознакомление с деятельностью производственного 

предприятия. 

           Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 
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Тема 2: Профессиональное образование и профессиональная карьера 

 

8 класс 

             Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы 

индустриального производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюктура. Специальность, 

производительность, оплата труда. 

              Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное самоопределение.  

Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной 

пригодности к выбранному виду профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации 

самоопределения. 

              Источники получения информации о профессиях,  путях и об уровнях  профессионального образования. 

Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику профессионального учебного заведения , 

характеристика условий поступления в него и обучения там. 

              Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

              Здоровье и выбор профессии. 

              Лабораторно – практические и практические работы. Ознакомление по Единому тарифно – 

квалификационному справочнику с массовыми профессиями.  Ознакомление с профессиограммами  массовых для 

региона профессий. Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

              Поиск информации в различных источниках, в том числе  Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов 

профессионального образования и  трудоустройства. Составление плана физической подготовки  к 

предполагаемой профессии. 

 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1: Исследовательская и созидательная деятельность 

 

5 класс 

            Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов 

на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

            Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. 

Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). Технические и технологические 

задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Подготовка графической и технологической 

документации. Расчѐт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка 

проекта. 

            Портфолио  (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. Способы проведения 

презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

           Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет.Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение 

эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

           Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. 
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Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

            Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов:  предметы обихода и интерьера 

(подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую 

посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц,  декоративные панно, вешалки 

для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей,  судов и самолѐтов, раздаточные материалы и др. 

           Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера 

(ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, 

подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для паяльника, 

коробки для мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия и др. 

 

6 класс 

             Теоретические сведения. Творческий  проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий.  

             Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Цена 

изделия как товара. Основные виды проектной документации. 

            Правила безопасного труда при выполнении  творческих проектов. 

            Практические работы. Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенными 

учащимися в качестве творческого проекта. Конструирование и проектирование деталей с помощью ПК. 

               Разборка чертежей и технологических карт. Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и 

отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия, ее сравнение с возможной рыночной 

ценой товара. Разработка варианта рекламы. 

              Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Использование ПК  при выполнении и презентации проекта. 

              Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера 

(подставки для салфеток,  полочка для одежды, деревянные ложки,  кухонные вилки и лопатки, подвеска для 

чашек, солонки, скамеечки, полочка для телефона, дверная ручка , карниз для кухни, подставка для цветов, панно с 

плоско рельефной резьбой, разделочная доска, украшенная геометрической резьбой), детская лопатка. Кормушки 

для птиц, игрушки для детей  (пирамидка, матрешки, утенок), карандашница, коробка для мелких деталей, будка 

для четвероногого друга, садовый рыхлитель, игры (кегли, городки, шашки), крестовина для новогодней елки, 

ручки для напильников и стамесок, раздаточный материал для учебных занятий и др.  

             Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов:   предметы обихода и 

интерьера (вешалка-крючок, подвеска для цветов, инвентарь для мангала или камина, настенный светильник, 

ручка для дверки шкафчика), модели вертолета и автомобилей, шпатель для ремонтных работ,  шаблон для 

контроля углов, приспособление для изготовления заклепок, нутрометр, зажим для таблиц, подвеска, наглядные 

пособия, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

 

7 класс 

              Теоретические сведения. Творческий  проект. Этапы проектирования и конструирования. Проектирование 

изделия на предприятии (конструкторская и технологическая подготовка). Государственные стандарты на типовые  

детали и документацию ( ЕСКД и ЕСТД). 
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              Основные технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные  пути их 

решения. Применение ПК при  проектировании. Экономическая оценка стоимости при выполнении проекта. 

               Методика проведения электронной презентации проектов (сценарии, содержание). 

              Практические работы. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой 

информации с использованием сети Интернет. 

             Конструирование и дизайн – проектирование изделия с использованием ПК, установление состава деталей. 

Разработка чертежей деталей проектного изделия. 

            Составление технологических карт изготовления деталей изделия. 

            Изготовление деталей изделия, сборка изделия и его отделка. Разработка варианта рекламы. Оформление 

проектных материалов. Подготовка электронной презентации проекта.     

             Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов:  предметы обихода и интерьера  

(табурет, столик складной для балкона, банкетка, скалка, шкатулка, стаканчик для ручек и карандашей, толкушка, 

столик, ваза для конфет и печенья, полочка для ванной комнаты, ваза, тарелка, сахарница – бочонок, кухонный 

комплект для измельчения специй, аптечка. Изделия декоративно – прикладного творчества, киянка, угольник, 

выпиловочный столик,   массажер, игрушки для детей. Наглядные пособия и др. 

              Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов:   предметы обихода и 

интерьера  ( подставка для цветов, картина из проволоки, мастерок для ремонтных работ, флюгер, вешалка – 

крючок, ручки для шкафчиков ). Изделия декоративно – прикладного творчества, выполнение тиснением по 

фольге, ажурная скульптура из проволоки, изделия в технике басмы и просечного металла, чеканка. Струбцина, 

вороток для нарезания рыбы, отвертка, фигурки из проволоки,  модели автомобилей и кораблей, наглядные 

пособия,  раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

            

8 класс 

              Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.  

              Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение информации по 

проблеме, формирование базы данных. 

              Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и подготовка необходимой 

документации.  

              Выполнение проекта  и анализ результатов работы. Оформление пояснительной записки и проведение 

презентации с помощью ПК.  Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет»,  «Бизнес – план семейного 

предприятия»,  «Дом будущего»,  «Мой профессиональный выбор» и др. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

 

             Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 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, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в 

реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического  образования состоят: 

 •          в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных 

школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 
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•       в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 •        в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства; 

 •     в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования. 

  

Изучение технологии призвано обеспечить: 

 •      становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в 

нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические знания; 

 •         развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у 

них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 •     формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического 

образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, 

техники и технологий, отношения к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 

 •    приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 

навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

               В результате обучения обучающиеся могут овладеть: 

      трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания продуктов труда, 

      навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, культуры труда, 

уважительного отношения к труду и людям труда. 

ознакомятся: 

      с основными технологическими понятиями и характеристиками, 

      с назначением и технологическими свойствами материалов, 

      с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования, 

      с видами, приемами последовательностью выполнения технологической операции, влиянием 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека, 

      с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции, 

      со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

 

 

Требования к результатам обучения 

 

требования Содержание требований 
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личностные 1. Формирование познавательных интересов и активности при 

изучении направления «Технологии ведение дома» 

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности 

3. Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

4. Осознание необходимости общественно-полезного труда 

5. Формирование бережного отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам 

6. Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

метапредметные 1. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами 

управления отдельными видами распространенной в быту 

техники 

2. Умение применять в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основных наук 

3. Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов 

познавательно-трудовой деятельности 

4. Использование дополнительной информации при проектировании 

и создании объектов труда 

5. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой 

6. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками ОП 

предметные  

в сфере 

 

 а) познавательной 1. Рациональное использование учебной идополнительной 

информации для проектирования и создания объектов труда 

2.   Распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при 

изучении разделов «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Художественные ремесла» 

3. Владение способами НОТ, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда 

б)мотивационной 1.  Оценивание своей способности и готовности к труду 

2.  Осознание ответственности за качество результатов труда 

3.  Наличие экологической культуры при обосновании выбора 

объектов труда и выполнении работ 

4.  Стремление к экономичности и бережливости в расходовании 

времени, материалов при выполнении кулинарных и раскройных 

работ 

в)трудовой деятельности 1.  Планирование технологического процесса 

2.  Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом 

характера объекта труда и технологической последовательности 

3.  Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и 

гигиены 

4.  Контроль промежуточного и конечного результата труда для 

выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении 

учебных разделов 

г)физиолого-

психологической 

деятельности 

1.  Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов 

2.   Достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций 

3.   Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к 

инструментам с учетом технологических требований 

4.   Сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности 

д) эстетической 1.   Основы дизайнерского проектирования изделия 

2.   Моделирование художественного оформления объекта труда при 

изучении раздела «Конструирование и моделирование фартука» 

3.   Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и НОТ 
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е)коммуникативной 1.  Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

2.  Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

3.  Разработка вариантов рекламных образцов 

 

 

        Система контроля и оценивания учебных достижений обучающихся 

 

требования вид контроля форма контроля 

личностные предварительный выставки начальной школы 

текущий устный опрос, наблюдение, практические 

работы 

периодическая проверка ЗУ 

по разделу 

самостоятельные работы 

итоговый выставка работ, презентации проектов 

метапредметные предварительный входная диагностика 

текущий наблюдение, тестирование, творческие 

работы 

итоговый мониторинг 

предметные  

в сфере 

  

 а) познавательной текущий тест с многозначным выбором ответа, 

наблюдение 

итоговый мониторинг 

б)мотивационной текущий устный опрос 

итоговый письменный опрос 

в)трудовой деятельности текущий самоконтроль, практические работы, мини-

проекты, взаимопроверка, инструкционные 

карты, самооценочная карта контроля 

итоговый тестирование, готовое изделие 

г)физиолого-

психологической 

деятельности 

текущий наблюдение, устный опрос, рефлексия 

д) эстетической текущий наблюдение, творческие работы, 

самооценка по критериям 

е)коммуникативной текущий наблюдение 

итоговый защита проекта, мониторинг 

 

            В заключении изучения разделов программы 5 класса проводится диагностика (тесты составляет учитель с 

целью выявления уровня знаний обучающихся) При составлении диаграммы полученных ранее результатов 

диагностик можно выявить результативность качества обучения  

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 

 

                                 При устной проверке. 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и 

другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и 

другими средствами. 

 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 
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Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 

 

             При выполнении творческих и проектных работ 

 

Технико-

экономические 

требования 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает полное 

соответствие 

содержания доклада и 

проделанной работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы.Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может правиль-но 

и четко ответить на 

отдельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание большей 

части 

проделанной 

проектной работы.  

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

многие вопросы.  

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы и 

т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное 

количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям 

проекта. Не совсем 

грамотное 

изложение 

разделов. 

Некачественные 

наглядные 

материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практичес 

кая направлен 

ность 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в проекте 

не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в 

другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и не 

может 

использоваться по 

назначению. 

Соответст Работа выполнена в Работа выполнена Работа выполнена Обработка изделий 
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вие 

технологии 

выполнения 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

в соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

с отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть использовано 

по назначению 

(детали) выполнена 

с грубыми 

отклонениями от  

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа. Размеры 

выдержаны. Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в 

проекте. 

Эстетический 

внешний вид изделия 

Изделие 

выполнено в 

соответствии 

эскизу, чертежу, 

размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, в 

основном внешний 

вид изделия не 

ухудшается 

Изделие 

выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворитель-

но, ухудшился 

внешний вид 

изделия, но может 

быть использован 

по назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

3. Описание материально технического обеспечения 

  

-учебники «технология» 5 класс автор А.Т. Тищенко 

-плакаты по металлообработки и деревообработки  

-станки по металлообработки и деревообработки 

- инструменты и наглядные пособия 

Диск с программой «Технология» А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru  

4. http://www.openclass.ru/user 

5. http://www/it-n.ru 

6. http://eidos.ru 

7. http://www.botic.ru 

8. http://www.cnso.ru/tehn 

9. http://files.school-collection.edu.ru 

10. http://trud.rkc-74.ru 

11. http://tehnologia.59442 

12. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

13. http://tehnologiya.narod.ru 

14. http://new.teacher.fio.ru 

 

Рабочая программа по физической культуре 
Пояснительная записка. 

 

          Программа по  физической культуре  для 5 – 9 классов разработана в соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного  общего   образования 

(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего    образования. - М.: Просвещение, 

2013); 

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная программа по физической 

культуре. 5-9классы. - М.: Просвещение, 2011 год); 

-  рабочие программы (Предметная линия учебников М. Я. Виленского, В. И.Ляха 5-9 класса,2013год). 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
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- с авторской программой   «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В. И. Лях, А. А. 

Зданевич. - М.: Просвещение, 2011 год). 

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 23.06 

2014г.). 

 Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ. Приказ МО РФ от 09.03.2004г. № 1312 

(ред. От 01.02.2012г.). 

 Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение правительства РФ 

от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

 О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2010г. 

№ 06-499. 

 О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. Распоряжение 

правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

 

Цели и задачи реализации программы. 

Формирование личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры, — главная цель развития отечественной системы школьного образования. Как следствие, каждая 

образовательная область Базисного учебного плана ориентируется на достижение этой главной цели. 

Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. В 

основной школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на формирование устойчивых 

мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических 

и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Образовательный процесс по физической культуре в основной школе строится так, чтобы были решены 

следующие задачи: 

• укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных возможностей 

организма; 

• формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами 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 упражнениями; 

• воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

учебной и соревновательной деятельности. 

Ориентируясь на решение задач образования школьников в области физической культуры, настоящая программа в 

своем предметном содержании направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, который лежит в основе планирования учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью 

учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 

климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

• реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей 

формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

• соблюдение дидактических правил от известного к неизвестному и от простого к сложному, которые лежат в 

основе планирования учебного содержания в логике поэтапного 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 

то, чтобы учитывать задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической культуры (2001) основой 

образования по физической культуре является двигательная (физкультурная) деятельность, которая 

непосредственно связана с совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного образования 
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активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не только совершенствовать физические качества 

и укреплять здоровье, осваивать физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать 

психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и мышление, творческий подход и 

самостоятельность. 

                                Структура и содержание программы. 

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности примерная программа включает в себя 

три основных учебных раздела: «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности), 

«Способы двигательной (физкультурной) деятельности» (операциональный компонент деятельности), 

«Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент деятельности). 

       Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о развитии 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 древних и современных Олимпийских игр, основных направлениях развития 

физической культуры в современном обществе, о формах организации активного отдыха и укрепления здоровья 

средствами физической культуры. Кроме этого, здесь раскрываются основные понятия физической и спортивной 

подготовки, особенности организации и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями, 

даются правила контроля и требования техники безопасности. 

        Раздел «Способы двигательной (физкультурной) деятельности» содержит задания, которые ориентированы на 

активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической культурой. Этот раздел соотносится 

с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя темы «Организация и проведение самостоятельных 

занятий физической культурой» и «Оценка эффективности занятий физической культурой». Основным 

содержанием этих тем является перечень необходимых и достаточных для самостоятельной деятельности 

практических навыков и умений. 

        Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного материала, 

ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Этот раздел включает в себя несколько тем: «Физкультурно-оздоровительная деятельность», 

«Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью», «Прикладно-ориентированные 

упражнения» и «Упражнения общеразвивающей направленности». 

        Тема «Физкультурно-оздоровительная деятельность» ориентирована на решение задач по укреплению 

здоровья учащихся. Здесь даются комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического 

воспитания, помогающие коррекции осанки и телосложения, оптимальному развитию систем дыхания и 

кровообращения, а также упражнения адаптивной физической культуры, которые адресуются в первую очередь 

школьникам, имеющим отклонения в физическом развитии и в состоянии здоровья. 

        Тема «Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей направленностью» ориентирована на 

физическое совершенствование учащихся и включает в себя средства общей физической и технической 

подготовки. В качестве таких средств в программе предлагаются физические упражнения и двигательные действия 

из базовых видов спорта (гимнастики с основами акробатики, легкой атлетики, лыжных гонок, спортивных игр). 

Овладение упражнениями и действиями базовых видов спорта раскрывается в программе с учетом их 

использования в организации активного отдыха, массовых спортивных соревнований. 

        Тема «Прикладно-ориентированные упражнения» поможет подготовить школьников к предстоящей жизни, 

качественному освоению различных профессий. Решение этой задачи предлагается осуществить посредством 

обучения детей жизненно важным навыкам и умениям различными способами, в вариативно изменяющихся 

внешних условиях. Данная тема представляется весьма важной для школьников, которые готовятся продолжать 

свое образование в системе средних профессиональных учебных заведений. 

        Тема «Упражнения общеразвивающей направленности» предназначена для организации целенаправленной 

физической подготовки учащихся и включает в себя физические упражнения на развитие основных физических 

качеств. Эта тема, в отличие от других учебных тем, носит лишь относительно самостоятельный характер, 

поскольку ее содержание должно входить в содержание других тем раздела «Физическое совершенствование».                

В связи с этим предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и сгруппированы по 

признаку направленности на развитие соответствующего физического качества   ( силы, быстроты, выносливости и 

т. д.). Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии физических 

качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими упражнений, условий 

проведения уроков, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

Формы организации и планирование образовательного процесса. 

        Основные формы организации образовательного процесса в основной школе — уроки физической культуры, 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня, спортивные соревнования и праздники, 

занятия в спортивных секциях и кружках, самостоятельные занятия физическими упражнениями (домашние 

занятия).  

        Уроки физической культуры — это основная форма организации учебной деятельности учащихся в процессе 

освоения ими содержания предмета. В основной школе уроки физической культуры подразделяются на три типа: 

уроки с образовательно-познавательной направленностью, уроки с образовательно-обучающей направленностью и 

уроки с образовательно-тренировочной направленностью. При этом уроки по своим задачам и направленности 
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учебного материала могут планироваться как комплексные (с решением нескольких педагогических задач) и как 

целевые (с преимущественным решением одной педагогической задачи). 

         Уроки с образовательно-познавательной направленностью дают учащимся необходимые знания, знакомят со 

способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их планированию, 

проведению и контролю. Важной особенностью этих уроков является то, что учащиеся активно используют 

учебники по физической культуре, различные дидактические материалы . 

          Уроки с образовательно-познавательной направленностью имеют и другие особенности. 

          Во-первых, продолжительность подготовительной части уроков небольшая (до 5—6 мин), в нее включаются 

как ранее разученные тематические комплексы упражнений (например, для развития гибкости, координации 

движений, формирования правильной осанки), так и упражнения общеразвивающего характера, содействующие 

повышению работоспособности, активности процессов внимания, памяти и мышления.      Учебная деятельность в 

этой части урока может быть организована фронтально, по учебным группам, а также индивидуально (или с 

небольшой группой школьников). 

         Во-вторых, в основной части урока выделяют соответственно образовательный и двигательный компоненты. 

Образовательный компонент включает в себя постижение детьми учебных знаний и знакомство со способами 

физкультурной деятельности. В зависимости от объема учебного материала продолжительность этой части урока 

может быть от 3 до 15 мин. Двигательный компонент включает в себя обучение двигательным действиям и 

развитие физических качеств учащихся. Продолжительность этой части урока будет зависеть от времени, 

требующегося на решение задач, запланированных в образовательном компоненте. Между образовательным и 

двигательным компонентами основной части урока необходимо включать обязательную разминку (до 5—7 мин), 

которая по своему характеру должна соотноситься с задачами двигательного компонента. Вместе с тем если урок 

проводится по типу целевого урока, то все учебное время основной части отводится на решение соответствующей 

педагогической задачи. 

         В-третьих, продолжительность заключительной части урока зависит от продолжительности основной части, 

но не превышает 5—7 мин. 

Уроки с образовательно-обучающей направленностью используются по преимуществу для обучения 

практическому материалу, который содержится в разделе «Физическое совершенствование» (гимнастика с 

основами акробатики, легкая атлетика и др.). На этих же уроках учащиеся осваивают и учебные знания, но только 

те, которые касаются предмета обучения (например, названия упражнений, описание техники их выполнения и т. 

п.). 

Данный вид уроков проводится по типу комплексных уроков с решением нескольких педагогических задач. 

         Отличительные особенности планирования этих уроков: 

— планирование задач обучения осуществляется в логике поэтапного формирования двигательного навыка: 

начальное обучение, углубленное разучивание и закрепление, совершенствование; 

— планирование освоения физических упражнений согласовывается с задачами обучения, а динамика нагрузки — 

с закономерностями постепенного нарастания утомления, возникающего в процессе их выполнения; 

— планирование развития физических качеств осуществляется после решения задач обучения в определенной 

последовательности: 1) гибкость, координация движений, быстрота;  2) сила (скоростно-силовые и собственно 

силовые способности); 3) выносливость (общая и специальная). 

Описание места учебного предмета  в учебном плане. 
Согласно Базисному учебному плану на обязательное изучение всех учебных тем программы отводится 945 ч, из 

расчета 3 ч в неделю с V по IX класс. Вместе с тем, чтобы у учителей физической культуры были условия для 

реализации их творческих программ и инновационных разработок, индивидуальных педагогических технологий и 

подходов, программа предусматривает выделение определенного объема учебного времени — 20 % (70 часов) от 

объема времени, отводимого на изучение раздела «Физическое совершенствование». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета. 

             Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» определяют те итоговые результаты, 

которые должны демонстрировать школьники 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 содержанием, а с другой стороны, устанавливают 

минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, 

оканчивающим основную школу. 

Результаты освоения программного материала по предмету «Физическая культура» в основной школе 

оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее — частное — конкретное», и представлены 

соответственно метапредметными, предметными и личностными результатами. 

 

Личностные результаты освоения предмета физической культуры. 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Эти качественные свойства 

проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) 

деятельностью, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности физической культуры 
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для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в 

физическом совершенстве. 

Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

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 по основам организации и проведения занятий физической культурой оздоровительной и 

тренировочной направленности, составлению содержания занятий в соответствии с собственными задачами, 

индивидуальными особенностями физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и взаимодействия в процессе 

занятий физической культурой, игровой и соревновательной деятельности; 

• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и спортивные 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. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и отдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и благоустраивать места 

стоянок, соблюдать правила безопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, осуществлять их 

подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• красивая (правильная) осанка, умение ее длительно со-хранять при разнообразных формах движения и пере 

движений; 

• хорошее телосложение, желание поддерживать его в рамках принятых норм и представлений посредством 

занятий физической культурой; 

• культура движения, умение передвигаться красиво, легко и непринужденно. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам развития современных оздоровительных 

систем, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельных занятиях 

физической культурой; 

• владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи совместных с другими детьми 

занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, излагать их 

содержание; 

• владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы 

поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и игровой деятельности. 

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 применения их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

• умение максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении тестовых упражнений 

по физической культуре. 

 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности 

потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 
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• понимание физической культуры как явления культуры, способствующего развитию целостной личности 

человека, сознания и мышления, физических,  психических и нравственных качеств; 

• понимание здоровья как важнейшего условия саморазвития и самореализации человека, расширяющего 

свободу выбора профессиональной деятельности и обеспечивающего долгую сохранность творческой 

активности; 

• понимание физической культуры как средства организации здорового образа жизни, профилактики вредных 

привычек и девиантного (отклоняющегося) поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности 

и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

• уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и 

толерантности в достижении общих целей при совместной деятельности; 

• ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственной деятельности. 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, 

качественно повышающих результативность выполнения заданий; 

• рациональное планирование учебной деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать их 

безопасность; 

• поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе учебной деятельности, активное 

использование занятий физической культурой для профилактики психического и физического утомления. 

В области эстетической культуры: 

• восприятие красоты телосложения и осанки человека в соответствии с культурными образцами и 

эстетическими канонами, формирование физической красоты с позиций укрепления и сохранения здоровья; 

• понимание культуры движений человека, постижение жизненно важных двигательных умений в 

соответствии с их целесообразностью и эстетической привлекательностью; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, проявление 

адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения и взаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявление к 

собеседнику внимания, интереса и уважения; 

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общих решений; 

• владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку 

зрения, доводить ее до собеседника. 

В области физической культуры: 

• владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физической культурой, их 

планирования и содержательного наполнения; 

• владение широким арсеналом двигательных действий и физических упражнений из базовых видов спорта и 

оздоровительной физической культуры, активное их использование в самостоятельно организуемой 

спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 

• владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического развития и 

физической подготовленности, использование этих показателей в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой. 

 

 

 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной деятельности, который 

приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». Приобретаемый 

опыт проявляется в знаниях и способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 
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• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных привычек, о 

роли и месте физической культуры в организации здорового образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных занятий физической 

культурой, доброжелательное и уважительное отношение к занимающимся, независимо от особенностей их 

здоровья, физической и технической подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающмся при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять 

и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к сопернику в условиях игровой 

и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и физической подготовке 

в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой разной направленности, 

обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-прикладной физической 

подготовкой, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность. 

В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по формированию 

телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и режимы физической 

нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений, подбирать 

упражнения координационной, ритмической и пластической направленности, режимы физической нагрузки 

в зависимости от индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, объективно 

оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями. 

В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно пользоваться 

понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, аргументировано вести 

диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, владеть информационными 

жестами судьи. 

В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной направленности, составлять из них 

индивидуальные комплексы для оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий физической культурой с различной педагогической 

направленностью, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач занятия и 

индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных действий и развитию 

основных физических качеств, контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 

( в процессе уроков) 

5  класс 

Естественные основы. Здоровый образ жизни человека. Роль и значение занятий физической культурой. 

Защитные свойства организма и их профилактика средствами физической культуры. 

Социально-психологические основы. Основы обучения и самообучения двигательным действиям. Правила 

подбора физических упражнений и физических нагрузок. 

Культурно-исторические основы. История зарождения древних Олимпийских игр в мифах и легендах. 

Приемы закаливания. Воздушные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы определения самочувствия. 

6  класс 
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Естественные основы. Влияние возрастных особенностей организма и его двигательной функции на физическое 

развитие и физическую подготовленность школьников. 

Социально-психологические основы. Организация и проведение подвижных игр и игровых заданий, 

приближенных к содержанию разучиваемой игры. Составление и выполнение комплексов упражнений общей   

физической подготовки. 

Культурно-исторические основы. Основы истории возникновения и развития физической культуры, 

олимпийского движения отечественного спорта. 

Приемы закаливания. Солнечные ванны. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во время занятий физическими 

упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним признакам, самочувствию). 

7  класс 

Естественные основы. Опорно-двигательный аппарат и мышечная система. 

Социально-психологические основы. Общие представления о работоспособности человека, гигиенические 

мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме дня. 

Культурно-исторические основы. Общие представления об истории возникновения Современных Олимпийских 

игр. 

Приемы закаливания. Самомассаж. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Определение нормальной массы (веса), длины тела, окружности грудной клетки и 

других антропометрических показателей. 

8  класс 

Естественные основы. Значение нервной системы в управлении движениями и регуляции систем дыхания, 

кровообращения и энергообеспечения. 

Социально-психологические основы. Гигиенические основы организации самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. 

Культурно-исторические основы. Роль Пьера де Кубертена в становлении и развитии Современных 

Олимпийских игр. Олимпийские принципы, традиции, правила, символика. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Приемы самоконтроля физических нагрузок: на выносливость, скоростной, силовой, 

координационной направленности. 

9  класс 

Естественные основы. Роль психических процессов в обучении двигательным действиям и движениям. 

Социально-психологические основы. Анализ техники физических упражнений, их освоение и выполнение по 

показу, объяснению и описанию. 

Культурно-исторические основы. Олимпийское движение в России, выдающиеся успехи отечественных 

спортсменов. Общие представления об оздоровительных системах физического воспитания. 

Приемы закаливания. Водные процедуры. Правила и дозировка. 

Способы самоконтроля. Релаксация (общие представления). 

Спортивные игры. 

5-9 класс. Командные (игровые) виды спорта. Терминология избранной спортивной игры. Правила 

соревнований по футболу  (мини-футболу), баскетболу (мини-баскетболу), волейболу.  Правила техники 

безопасности при занятиях спортивными играми. Помощь в судействе.  

Гимнастика с элементами акробатики. 

5-9 класс. Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, развития силовых 

способностей и гибкости. Страховка и помощь во время занятий; обеспечение техники безопасности, 

Профилактика травматизма и оказания до врачебной помощи. 

Легкая атлетика. 

5-9 класс. Терминология разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнения. Правила 

соревнований в беге, прыжках и метаниях.  Правила техники безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Подготовка места занятий. Помощь в судействе. 

5  класс 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча 

и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой. 
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Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) без изменения позиций 

игроков. Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по упрощенным правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть). Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, 

остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. 

Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча с расстояния 3—6 м от сетки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограни-

ченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением направления, 

скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 

игры длительностью от 20 с до 12 мин. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной 

частотой в течение 7-10 с. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемещения    в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и скорости   ведения   без   

сопротивления защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в 

цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Перестроение     из колонны по одному   в   колонну   по четыре дроблением и    

сведением;    из колонны по два и по четыре в колонну по одному разведением   и   слиянием, по восемь в 

движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим 

мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со 

скакалкой. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед (назад) в группировке; стойка на лопатках, перекат вперед в упор 

присев. 

Висы и упоры: Мальчики: висы согнувшись и прогнувшись;   подтягивание в висе; поднимание прямых ног в 

висе. Девочки: смешанные висы;   подтягивание из виса лежа. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами. 

Опорные прыжки: вскок в упор присев;    соскок    прогнувшись   (козел   в ширину,        высота 80-100 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девушки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, 
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поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 10 до 15 м. Бег с ускорением от 30 до 40 м. Скоростной бег 

до 40 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе от 10 до 12 мин. Бег на 1000 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность отскока от стены, на  

заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    горизонтальную    и    вертикальную       цель ( l x l    

м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, 

на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

6  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча 

и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении без сопротивления  защитника  (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение без сопротивления защитника ведущей и 

неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) 

без сопротивления защитника. Максимальное расстояние до корзины 3,6 м. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение  (5:0) с изменением позиций. 

Нападение быстрым прорывом (1:0). Взаимодействие двух игроков «Отдай мяч и выйди». 

Овладение игрой: Игра по    правилам мини-баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки игрока.  Перемещения в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, 

встать, подпрыгнуть и др.) Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в 

стойке, остановки, ускорения). 

Техника приема и передач мяча: передача мяча сверху двумя руками на месте и после перемещения вперед. 

Передачи мяча над собой. То же через сетку. 

Техника  подачи мяча: нижняя прямая подача мяча через сетку. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение без изменения позиций игроков (6:0). 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам мини-волейбола. Игры и игровые задания с ограни-

ченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3) и на укороченных площадках. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением направления, 

скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 

игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемещения    в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подошвой. 
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Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и скорости   ведения   без   

сопротивления защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в 

цель. 

Индивидуальная техника защиты: вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения без изменения позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров . Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Строевой шаг,    размыкание и смыкание на месте. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим 

мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со 

скакалкой. 

Акробатические упражнения: два   кувырка вперед   слитно;   мост   из положения стоя с помощью; кувырок 

назад в упор присев. 

Висы и упоры: махом одной  и    толчком другой подъем переворотом   в   упор; махом   назад  соскок;     сед 

ноги     врозь, из    седа    на бедре соскок поворотом. 

Лазанье: лазанье по шесту, гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с ган-

телями, набивными мячами. 

Опорные прыжки: прыжок ноги врозь (козел в ширину, высота 100— 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: ходьба с различной амплитудой движений и ускорениями, 

поворотами в правую и левую стороны. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 15 до 30 м. Бег с ускорением от 30 до 50 м. Скоростной бег до 

50 м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе до 15 мин. Бег на 1200 м. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание      теннисного  мяча с места   на   дальность отскока от стены, на  

заданное  расстояние, на дальность,  в коридор 5—6 м, в    горизонтальную    и    вертикальную       цель ( l x l    

м)   с   расстояния 6-8 м,  с 4-5 бросковых шагов   на  дальность и заданное  расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, 

на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

 

7  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча 

и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с 

пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 
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Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: позиционное нападение и личная защита в игровых взаимодействиях 2:2, 3:3, 4:4, 5:5 на одну 

корзину. Взаимодействие двух игроков в нападении и защите через «заслон». 

Овладение игрой: игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: Комбинации из освоенных элементов техники передви-

жений (перемещения в стойке, остановки, ускорения).  

Техника приема и передач мяча: Передача мяча над собой, во встречных колоннах. Отбивание мяча кулаком 

через сетку. 

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: Прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег с ускорением, изменением 

направления, темпа, ритма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с 

максимальной частотой в течение 7-10 с. Подвижные игры, эстафеты с мячом и без мяча. Игровые 

упражнения с набивным мячом, в сочетании с прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель 

и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемещения    в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внутренней     частью подъема, по неподвижному 

мячу внешней частью подъема. Остановка   катящегося   мяча   внутренней стороной стопы и подошвой. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и скорости   ведения   с     

пассивным сопротивлением защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в 

цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров . Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Выполнение команд «Пол-оборота направо!», «Пол-оборота налево!», «Полшага!», 

«Полный шаг!» 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (1-3 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим 

мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со 

скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок вперед в стойку на лопатках, перекат вперед в упор присев; 

стойка на голове  с  согнутыми ногами. Девочки: кувырок назад в полушпагат. 

Висы и упоры: мальчики: подъем  переворотом в упор толчком  двумя; передвижение        в висе;     махом назад 

соскок.  Девочки:   махом  одной  и толчком  другой  подъем   переворотом в     упор. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах.  

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в ширину, высота 100-115 см). Девочки:  прыжок ноги 

врозь (козел в ширину, высота  105-110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: равновесие на одной ноге; упор присев и полушпагат. 

Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: высокий    старт от 30 до 60 м. Бег с ускорением до 60 м. Скоростной бег до 50 

м. Бег на результат 60 м. 

Техника длительного бега: бег в равномерном темпе: девочки до 15 минут, мальчики до 20 минут. Бег на 1500 

м. 
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Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 9-11 шагов разбега способом «согнув ноги». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 3—5 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока от стены с места, с шага, с двух  

шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную цель ( l x l  м) с расстояния 10-12 м.  Метание мяча 

весом 150  г с  места   на дальность   и с  4-5 бросковых шагов с разбега в коридор 10 м на дальность и заданное 

расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, 

на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

8  класс 

Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча 

и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками с места и в движении (после ведения, после ловли) с 

пассивным противодействием. Максимальное расстояние до корзины 4,8 м в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных элементов техники передви-

жений (перемещения в стойке, остановки, ускорения).  

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спи-

ной к цели. 

Техника  подачи мяча: верхняя прямая подача мяча. Прием подачи. 

Техника прямого нападающего удара: прямой нападающий удар после подбрасывания мяча партнером. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционное нападение с изменением позиций. 

Овладение игрой:  игра по упрощенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением направления, 

скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча и др.; метания в цель различными мячами, игровые 

упражнения типа 2:1, 3:1, 2:2, 3:2, 3:3. Эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры с мячом, двусторонние 

игры длительностью от 20 с до 12 мин. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемещения    в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по катящемуся мячу внешней      стороной подъема,     носком,   

серединой лба (по летящему мячу). Вбрасывание мяча   из-за   боковой  линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и скорости   ведения   с     

пассивным сопротивлением защитника   ведущей   и   неведущей ногой. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в 

цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 
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Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 

2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Строевые упражнения. Команда «Прямо!», повороты в движении направо, налево. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим 

мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со 

скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: кувырок назад в упор стоя ноги  врозь;  кувырок вперед и назад; 

длинный  кувырок; стойка на голове и руках.  Девочки: мост и поворот в   упор стоя на одном колене; кувырки 

вперед и назад, кувырок вперед с последующим прыжком вверх и мягким приземлением. 

Висы и упоры: мальчики: из виса на подколенках через стойку на руках опускание   в   упор присев; подъем 

махом назад в сед ноги    врозь;    подъем завесом вне.  Девочки:  из упора на   нижней   жерди опускание вперед в 

вис присев; из виса присев  на  нижней жерди махом одной и толчком другой в вис прогнувшись с опорой на 

верхнюю жердь; вис лежа на нижней жерди; сед боком   на   нижней жерди, соскок. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел в длину, высота- 115 см). Девочки:  прыжок боком с 

поворотом на 90° (конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; 

подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика. 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. 

Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 

Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча  на   дальность отскока от стены с места, с шага, с двух  

шагов,   с  трех шагов;   в   горизонтальную       и вертикальную цель ( l x l  м)  девушки — с расстояния 12—14 м, 

юноши - до 16 м.  Метание мяча весом 150  г с  места     на дальность   и   с   4-5 бросковых шагов с разбега в 

коридор 10 м на дальность и заданное расстояние. 

Развитие выносливости: кросс до 15 мин, бег с препятствиями и на местности, минутный бег, эстафеты, 

круговая тренировка. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, 

на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

 

9  класс 

Спортивные игры 

Баскетбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек: стойки   игрока.    Перемещения   в стойке 

приставными шагами боком, лицом и спиной вперед. Остановка двумя шагами и прыжком. Повороты без мяча 

и с мячом. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение). 

Ловля и передач мяча: ловля и передача мяча двумя руками от груди и одной рукой от плеча на месте и в 

движении с пассивным сопротивлением защитника (в  парах, тройках, квадрате, круге). 

Техника   ведения мяча: ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке на месте, в движении по 

прямой, с изменением направления движения и скорости. Ведение с пассивным сопротивлением защитника 

ведущей и неведущей рукой. 

Техника бросков мяча: броски одной и двумя руками в прыжке. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. 

Техника перемещений, владения мячом: комбинация из освоенных элементов: ловля, передача, ведение, 

бросок. Комбинация из освоенных элементов техники перемещений. 

Тактика  игры: взаимодействие трех  игроков (тройка и малая восьмерка). 

Овладение игрой: Игра   по   упрощенным   правилам баскетбола.  Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 
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Волейбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: комбинации из освоенных элементов техники передви-

жений (перемещения в стойке, остановки, ускорения).  

Техника приема и передач мяча: передача мяча у сетки и в прыжке через сетку. Передача мяча сверху, стоя спи-

ной к цели. 

Техника  подачи мяча: прием      мяча, отраженного сеткой. Нижняя  и верхняя прямая подача мяча в заданную     

часть площадки. 

Техника прямого нападающего удара: прямой   нападающий     удар при  встречных передачах. 

Техники владения мячом: комбинации из освоенных элементов: прием, передача, удар. 

Тактика игры: Игра в нападении   в   зоне   3. Игра в защите. 

Овладение игрой:  игры и игровые задания с ограниченным числом игроков  (2:2,  3:2, 3:3). Игра по упро-

щенным правилам волейбола. 

Развитие   выносливости, скоростных  и  скоростно-силовых способностей.  Бег  с изменением направления, 

скорости, челночный бег с ведением и без ведения мяча.  Бег с ускорением, изменением направления, темпа, рит-

ма, из различных и. п. Ведение мяча в высокой, средней и низкой стойке с максимальной частотой в 

течение 7-10 с. Эстафеты с мячом и без мяча. Игровые упражнения с набивным мячом, в сочетании с 

прыжками, метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. 

Футбол. 

Техника передвижений, остановок, поворотов   и стоек: стойки    игрока;    перемещения    в стойке 

приставными шагами боком и спиной вперед, ускорения, старты из различных положений. Комбинации из 

освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

Удары по мячу и остановка мяча: удар по летящему   мячу   внутренней    стороной    стопы    и средней  частью 

подъема. Удар по катящемуся мячу внешней      стороной подъема,     носком,   серединой лба (по летящему мячу). 

Вбрасывание мяча   из-за   боковой  линии   с места и с шагом. 

Техника ведения мяча: ведение мяча   по прямой с изменением направления движения и скорости   ведения   с 

активным сопротивлением защитника, обыгрыш сближающихся противников. 

Техника ударов по воротам: удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в 

цель. 

Индивидуальная техника защиты: перехват мяча. Вырывание и выбивание мяча. Игра вратаря. 

Техника перемещений,  владения мячом: игра головой, использование корпуса, финты. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. 

Тактика игры: тактика свободного нападения. Позиционные нападения с     изменением позиций игроков. 

Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

Овладение игрой.  Игра по упрощенным правилам  на площадках разных размеров. Игры и игровые задания 2:1, 

3:1, 3:2, 3:3. 

 

Гимнастика с элементами акробатики.. 

Строевые упражнения. Переход с шага на месте на ходьбу в колонне и в шеренге; перестроения из колонны по 

одному в колонны по два, по четыре в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов и  с предметами, развитие координационных, силовых 

способностей, гибкости и правильной осанки: сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание 

движений руками с ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с 

приседаниями, с поворотами. Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных  суставов   и   позвоночника.   Общеразвивающие упражнения в парах. 

Мальчики: с набивным и большим мячом, гантелями (3-5 кг). Девочки: с обручами, скакалками, большим 

мячом, палками. Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. Прыжки со 

скакалкой. 

Акробатические упражнения: мальчики: из упора присев силой    стойка   на голове  и  руках силой; длинный    

кувырок вперед с трех шагов разбега. Девочки: равновесие на одной; выпад     вперед; кувырок вперед. 

Висы и упоры: мальчики: подъем   переворотом в упор махом и силой. Подъем махом   вперед  в сед ноги врозь. 

Махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; прыжком подъем в упор, махом вперед сед ноги врозь, 

кувырок вперед в сед ноги врозь, перемах вовнутрь, соскок махом вперед.  Девочки:  вис прогнувшись  на нижней 

жерди с опорой     ног    о верхнюю;   переход   в   упор   на нижнюю жердь. 

Лазанье: лазанье по гимнастической лестнице. Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, с гантелями, 

набивными мячами. 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок согнув ноги (козел   в  длину, высота 115 см). Девочки:  прыжок боком 

(конь в ширину, высота 110 см). 

Равновесие. На гимнастическом бревне - девочки: танцевальные шаги с махами ног и поворотами на носках; 

подскоки в полуприсед; соскоки. Упражнения с гимнастической скамейкой. 

Легкая атлетика 

Техника спринтерского бега: низкий старт до 30 м. Бег с ускорением от 70 до 80 м. Скоростной бег до 60 м. 

Бег на результат 100 м. 

Техника длительного бега: девочки 1500 метров, мальчики 2000 метров. 
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Техника прыжка в длину: прыжки в длину с 11 - 13 шагов разбега способом  «прогнувшись». 

Техника прыжка в высоту: прыжки  в высоту с 7- 9 шагов   разбега способом «перешагивание». 

Техника метания  малого мяча: метание теннисного мяча и мяча весом    150 г с места   на   дальность,   с      4-

5 бросковых шагов  с  укороченного   и   полного разбега на дальность, в коридор 10 м и на заданное расстояние; 

в горизонтальную и вертикальную цель   (1х1м)   с расстояния  юноши - до 18 м, девушки - 12-14 м. 

Развитие выносливости: бег с гандикапом, командами, в парах, кросс до 3 км. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и. п., толчки и броски набивных мячей весом до 3 кг. 

Развитие скоростных и координационных   способностей: эстафеты, старты из различных и. п., бег с 

ускорением, с максимальной скоростью. Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

скорости, способа перемещения, бег с преодолением препятствий и на местности, прыжки через препятствия, 

на точность приземления и в зоны, метания различных снарядов из различных и. п. в цель и на дальность. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для определения уровня физической подготовленности обучающихся используются контрольные 

упражнения (тесты).  Контроль за физической подготовленностью обучающихся проводится два  раза в учебном 

году. 

Для каждой возрастной группы определены свои нормативы. По окончании ступени обучающиеся должны 

показывать уровень физической подготовленности не ниже среднего результатов, соответствующих обязательному 

минимуму содержания образования. 

 

Уровень двигательной подготовленности учащихся 11-15 лет 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

(тест) 

В
о
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ас
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Мальчики Девочки 

Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 
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Бег 30 м, с 

 

11 

12 

13 

14 
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Челночный бег 

3х10, с 
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210 
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6-минутный 
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900 и менее 

950 

100 

1050 

1100 

 

1000-1100 

1100-1200 

1150-1250 

1200-1300 

1250-1350 

 

1300 и 

выше 

1350 

1400 

1450 

1500 

 

700 и 

ниже 

750 

800 

850 

900 

 

850-1000 

900-1050 

950-1100 

1000-1150 

1050-1200 

 

1100 и 

выше 

1150 

1200 

1250 

1300 
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Распределение  учебного  времени  на  различные  виды  программного материала (сетка часов). 

 

 

№ 

 

 

Вид программного материала 

Количество  часов 

Класс 

5 

 

6 7 8 9 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

1.1 Спортивные игры 45 45 45 45 45 

1.2 Гимнастика с элементами акробатики 18 18 18 18 18 

1.3 Легкая атлетика 24 24 24 24 24 

1.4 Лыжная подготовка - - - - - 

1.5 Элементы единоборств - - - - - 

1.6 Плавание 

 
- - - - - 

2 Вариативная часть      

2.1 Связанные с региональными  и национальными 

особенностями 
     

2.2 
По выбору учителя, учащихся, самой школой, по 

углубленному изучению одного или нескольких 

видов спорта 

     

2.3 Кроссовая подготовка 15 15 15 15 15 

3 
Итого 

 
102 102 102 102 102 

 

В школах, имеющих соответствующие условия,  для обучения  плаванию, время на прохождение этого материала  

выделяется из других разделов, в том числе из вариативной части. 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса по 

физической культуре. 

                                                                   

Пояснительная записка. 

        Основание и цели разработки требований. Настоящие рекомендации разработаны на основе федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта общего образования по физической культуре для 

основной и средней (полной) школы. 

       Требования представляют собой оптимальные рекомендации к материально-техническому оснащению 

учебного процесса, предъявляемого в условиях ввода Государственного стандарта по физической культуре. 

Требования включают в себя перечни книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстрационных 

   

Г
и
б
к
о
ст
ь
 

 

Наклон вперед, 

из положения 

сидя, см 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

-5 и ниже 

-3 

-6 

-4 

-4 

 

1-8 

3-8 

1-7 

1-7 

3-10 

 

10 и 

выше 

10 

9 

11 

12 

 

-2 и ниже 

1 

0 

-2 

-1 

 

4-10 

8-11 

6-12 

5-13 

7-14 

 

15 и 

выше 

16 

18 

20 

20 

   

С
и
л
о
в
ы
е
 

 

Подтягивание 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол-во 

раз (мальчики) 

 

11 

12 

13 

14 

15 

 

 

0 

0 

0 

0 

1 

 

2-5 

2-6 

3-6 

4-7 

5-8 

 

6 и выше 

7 

8 

9 

10 

 

 

_______________________ 
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печатных пособий, экранно-звуковых пособий, технических средств обучения, учебно-практического и учебно-

лабораторного оборудования, а также характеризуют перечни спортивных залов (кабинетов) и пришкольных 

плоскостных спортивных сооружений (       Новизна разработанных требований. Государственный стандарт 

образования по физической культуре предполагает приоритет деятельностного подхода к процессу обучения, что 

определяет не только освоение учащимися предметных умений, но и развитие у них широкого комплекса общих 

учебных умений и обобщенных способов деятельности, связанных с формированием познавательной, 

информационной и коммуникативной компетентности. Поэтому, в отличие от существовавших ранее перечней 

средств обучения и учебного оборудования по физической культуре, материально-техническое оснащение 

образовательного процесса ориентируется прежде всего на эффективное решение этих задач, на создание 

необходимых условий для полной реализации требований к уровню подготовки выпускников по предмету 

«физическая культура». Отличительной особенностью требований к оснащенности учебного процесса по 

физической культуре является включение в перечень нестандартного инвентаря и оборудования, измерительных 

приборов, используемых учащимися в самостоятельных формах учебной деятельности. Кроме того, требования 

включают объекты и средства материально-технического обеспечения, не только выпускаемые в настоящее время, 

но и перспективные, создание которых необходимо для обеспечения ввода Государственного стандарта по 

физической культуре. 

       Принципы отбора объектов и средств материально-технического оснащения. В перечнях объектов и средств 

материально-технического оснащения представлена их общая номенклатура. Это вызвано тем, что в современных 

условиях происходит перестройка производственного сектора, обеспечивающего материальные потребности 

школы, существенно меняется содержательная основа учебников и учебных пособий, вводятся в широкую 

практику преподавания принципиально новые технологии и методики, носители учебной информации и 

программно-методического обеспечения образования. 

       Большинство включенных средств и объектов материально-технического обеспечения носит 

многофункциональный характер, может использоваться в разных учебных темах, при решении разных 

педагогических задач. 

       Многие из этих средств и объектов являются взаимозаменяемыми, и их использование ориентировано как на 

преподавание конкретных предметных тем, так и на создание условий для формирования и развития умений и 

навыков учащихся. 

       Реализация принципа вариативности; преемственность на разных ступенях образования. Настоящие 

требования к оснащению образовательного процесса выполняют функцию ориентира в создании целостной 

предметно-развивающей среды, необходимой для реализации требований к уровню подготовки выпускников на 

каждой ступени образования, установленных стандартом. Требования исходят из задач комплексного 

использования материально-технических средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной 

деятельности к самостоятельным поисково-исследовательским видам работы, выполнению творческих заданий, 

усилению аналитического компонента учебной деятельности. 

         Конкретное количество средств и объектов материально-технического оснащения указано в таблице с учетом 

средней наполняемости класса (18—25 учащихся). Для отражения количественных показателей в требованиях 

используется следующая система обозначений: 

        Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

       К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости класса); 

       Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько учащихся. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и формы ее организации в современном обществе; 

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, 

гармоничным физическим развитием и физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий 

физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать с их помощью особенности выполнения 

техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их 

направленность и формулировать задачи, рационально планировать в режиме 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 доврачебной помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в становлении 

современного Олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 

принесших славу Российскому спорту; 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма. 

 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

Выпускник научится:  

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации 

индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма;  

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию 

физических качеств;  

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать особенности их динамики в процессе самостоятельных занятий физической 

подготовкой;  

 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 подготовленности. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями разной функциональной направленности, данные 

контроля динамики индивидуального физического развития и физической подготовленности; 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок 

и туристических походов, обеспечивать их оздоровительную направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур и сеансов оздоровительного 

массажа. 

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения организма, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельности; 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации); 

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;  

 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и 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);  

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных способов;  

 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 и игровой 

деятельности; 

 выполнять тестовые упражнения на оценку уровня индивидуального развития основных физических качеств. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

589 

 

 
 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом имеющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здоровья;  

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного 

развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней 

установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной 

деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного 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 жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в 

достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе 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 противостоять в пределах 

своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, 

школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей 

страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 



 

591 

 

 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, 

полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных 

приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 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, понимание 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, религиозным традициям, 

образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, 

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других 

народов России. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся (национального воспитательного идеала) с учѐтом национальных и 

региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по следующим 

направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

(ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная 

солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство, 

демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, 

социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, 

духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни (ценности: 

жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая 

культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);  
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• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; 

уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры — 

эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение 

может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 

направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного 

и социального развития личности. В содержании программы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое 

пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей 

общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершѐнного значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным 

жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей большую роль 

играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом 

развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное развитие личности подростка 

поддерживается примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, 

пока ещѐ скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, мораль — 

способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, 

воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток 

включѐн в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная 

организация воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования (прежде 

всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного 

учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнѐрства должна 

быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое взаимодей-
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ствие школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и 

общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только 

внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 

изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется 

на основе базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых сообществ 

от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане 

подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной 

взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 

осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих общественный 

порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к невыполнению 

человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков, 

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, старшими и 

младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель, покупатель, 

пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа; 
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• 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 начатое дело до конца; 

• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 

личную программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения 

семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из 

направлений общероссийской гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической 

культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная 

работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, туристическим 

походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на здоровье 

человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды, 

биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде идей 

образования для устойчивого развития; 

• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и 

выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в решение проблем 

экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации общественно 

значимой экологически ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной 

организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом 

туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 
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• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или профессиональному выбору 

в случае перехода в систему профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире 

профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с 

профессиональной перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и еѐ ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 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. 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об основных правах и обязанностях граждан 

России, о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, 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 обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 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 учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 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, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — представителями разных народов 

России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками 

и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного самоуправления: участвуют в 

принятии решений руководящих органов образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют 
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выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях 

управления школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации посильных социальных 

проектов — проведении практических разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы, городского или сельского поселения. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и видеоматериалов и др.) определѐнные 

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 учѐбе, общественной 

работе, отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье, расширяют опыт 

позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемст-венность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях человеческого 

организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической 

культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, 

уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни — проводят беседы, 

тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной и городской среде: организовывать 

экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в процессе участия в практических делах, 

проведения экологических акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и туристических слѐтов, 

экологических лагерей, походов по родному краю. Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в 

местных и дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового 

питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов окружающей среды и контролируют их 

выполнение в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование 

вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, 

ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций, мероприятиях, проводимых общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием окружающей среды своей местности, 

школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, школе, населѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и интенсивности загрязнений, 

определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и воздуха, например проектов по 

восстановлению экосистемы ближайшего водоѐма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по направлениям: 

экология и здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и производства», конкурсов 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 обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия, в научные организации, 

учреждения культуры, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм своих родителей и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с 

ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с 

ней учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-производственных мастерских, трудовые 

акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих общественных 

объединений, как подростковых, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор информации, еѐ 

структурирование, анализ и обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных проектов — 

дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 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 лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

школы, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, развивают умения выражать 

себя в доступных видах и формах художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремятся внести красоту в 

домашний быт.  

 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной 

деятельности образовательного учреждения с предприятиями, 

общественными организациями, системой дополнительного образования, 

иными социальными субъектами 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания подростков 

связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
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реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть 

обеспечена сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального 

воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных отношений 

обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами и организациями для расширения 

поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами целенаправленной 

деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 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 самостоятельности и 

инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей условия 

для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной деятельности личности с 

использованием знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым социальным 

условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 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 личности обучающегося, 

его 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 поведения в ходе 

педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 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 жизнедеятельности: 

общение, учѐба, 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 различными людьми в системе 

общественных отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в 

Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных на 

требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, самообязательство, 

самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного общего образования — 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. 
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2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания дополнительных 

пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия 

специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, социализация обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения работы. 

Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это могут 

быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в 

рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование 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, идентификаци-онных, социометрических и др.) могут быть привлечены родители, 

представители различных профессий, социальных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 
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 обучающегося от 

освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных 

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, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 

Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив 

определяет самосознание 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 обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе создаѐт условия 

для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего активной 

общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их включение в 

общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 

осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности. Трудовая 

деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — превратить саму трудовую деятельность в 

осознанную потребность. По мере социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации форм трудовой 

деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность 

его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. Добровольность и 

безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между 

конкурентно-ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на формирование у 

них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 

ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 
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производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных 

мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся. 

 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, 

включает несколько 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, напряжѐнности разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных и внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к 

экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания, 

выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;  

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые 

виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учѐтом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и 

условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чѐткие представления о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о 

правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой 

частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно оценивать и 

контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения 

к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать 

эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального 

состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных 

негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в 

признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 
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• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений 

рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного 

общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, поведение), а также поступки и поведение 

других людей. 

 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени основного 

общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически 

безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; реализации 

модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями (законными представителями) и 

должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни 

во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ 

жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 
включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на повышение 

эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной информацией и 

организации учебного труда; 

• 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; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культуры 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, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
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• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития обучающихся 

организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слѐтов, лагерей и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

Реализация модульных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование 

экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре и здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей), разрабатывающих и 

реализующих школьную программу «Формирование экологической грамотности, экологической культуры, 

здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— занятия в кружках; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение 

родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п. 

 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан 

России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, единства народов 

нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина, 

уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
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• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из социальной 

среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп 

конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество 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, целях и характере 

деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, вести диалог 

и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и 

выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих 

социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), знание и принятие 

правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

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 многонационального российского 

народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, школы; 

понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно значимые 

цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения 

семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному 

влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему здоровью, 

здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в создании экологически 

безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физиологического, 

психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и 

внешними факторами; 
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• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа 

жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды, здоровья, 

здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, 

при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих изменений для 

природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходованию природных 

ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, 

развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать 

труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов с выявлением в 

них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

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-исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из разных 

источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании материальных, 

социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 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; 
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• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

(эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве 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. 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на комплексную 

оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад школьной 

жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в качестве 

составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности 

деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в 

единстве основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, 

еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и 

интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, 

личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной профессиональной 

компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаимодействие и 

влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок и 

личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования, создавать 

условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень соответствия 

планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса: 
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• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации на основании 

ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает 

своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, 

что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически направленного 

диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод исследования, 

заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов 

наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных отношениях с 

обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определѐнных параметров (психолого-

педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования 

воспитания и социализации обучающихся.  
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов исследования, 

направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных социального 

и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением Программы воспитания 

и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным учреждением 

основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности реализуемой 

школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными 

данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений воспитательной 

программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей программы 

является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы в 

образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных представителей) 

в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) — 

увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики 

и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия 

содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-
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родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и социализации 

обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности 

положительной динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
1
 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 гимназии специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться гимназией как 

самостоятельно, так и совместно с иными образовательными учреждениями посредством организации сетевого 

взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная форма совместной 

деятельности образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего образования
2
. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ основного общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению доступных 

проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 

группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе 

от начального общего образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени основного общего образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, 

программой социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 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 ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом и 

(или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и речевой 

сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции; 
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— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может реализовываться 

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 основного общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы коррекционной 

работы предполагает использование ресурсов 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 образовательных организаций, 

направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества 

специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более эффективного 

использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы осуществляется по 

соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, в ведении которых находятся 

образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности могут выступать также 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 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 взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации 

программы коррекционной работы определяются договором между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 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 обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — это 

консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 
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учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в коррекционном или интегрированном классе; 

по общей образовательной программе основного общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития
1
. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-

развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 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 должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития 

следует вводить в штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работников. 

Уровень квалификации 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 постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов. 
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического 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 ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых 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 образовательной среды 

и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику психофизического 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 программы основного 

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

 

3. Организационный раздел 
3.1. Примерный учебный план основного общего образования 

(Приложение №1) 
Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организа-ционно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения ос-новной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС, организации образовательной 

деятельности, а также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных занятий можно определить 

после отбора содержания и составления тематическо-го планирования.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последо-вательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисцип-лин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-дерации»).  

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение обра-зовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенно-стей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерально-го закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)  

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обу-чающегося - не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Учебный план профиля 
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обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содер-жать 9 (10) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Рус-ский язык и 

литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математи-ческого анализа, 

геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися индиви-дуального(ых) 

проекта(ов).  

Лицей обеспечивает реализацию учебных планов трѐх профилей обучения: естест-венно-научный, 

гуманитарный, социально-экономический. Учебный план профиля обуче-ния содержит не менее 3 

(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соот-ветствующей профилю обучения 

предметной области и (или) смежной с ней предметной области. В учебном плане предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руково-дством учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практиче-ской, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. 178  
 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведѐнного учебным планом.  

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано 

на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, 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. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет образовательное 

учреждение. 
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Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей с участием самих обучающихся 

и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов 

может быть организована в том числе с помощью дистанционного образования. Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Для второй ступени общего образования гимназия определила вариант  2 — для 

общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведѐтся на русском языке примерного 

учебного плана. 

При проведении занятий по иностранному языку и второму иностранному языку (5—9 кл.), 

технологии (5—9 кл.), а также по физике и химии (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы  при наполняемости 25 более человек. При 

наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью при проведении занятий по другим учебным предметам. 

 При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не должна превышать 

определѐнную примерным учебным планом максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

35 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
 

Примерный учебный план основного общего образования 

Таблица-сетка часов учебного плана  

МБОУ  СОШ № 18  для 5-9х  классов, 

 реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт  

основного общего образования в 2020 – 2021 учебном году  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 
V

I 

V

II 

V

III 
IX 

В

сего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4

,8 

5

,8 4 3 3 

2

1,6 

Литература 2

,8 

2

,8 2 2 3 

1

2,6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0

,2 

0

,2    

0

,4 

Родная литература 

(русская) 0,2 0,2    0,4 

Иностранные языки 

 Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 2     2 

Общественно-

научные предметы 

История 

России. Всеобщая 

история. 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 
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Информатика   1 1 1 3 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
 

      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология  1 1 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности     1 1 2 

Физическая культура 

  
2 3  3 3 3 14 

Итого 28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  при 5-дневной 

учебной неделе 1 1 1 1  4 

в том числе                        

Кубановедение 1 1 1 1  4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка           при 5-дневной учебной неделе 
2

9 

3

0 

3

2 

3

3  

1

24 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  при 6-дневной 

учебной неделе 

    

4 4 

в том числе                        Кубановедение 

    

1 1 

Проектная и исследовательская деятельность 
    

 

1 
1 

Профориентационные курсы 

    

1 1 

    

(1ч.х3кл.х2гр.= 

6ч.)  

Избранное в математике     5 гр. по 0,5 часа.  

Вопросы правоведения     1 гр. по 0,5 часа.  

Биология в таблицах     1 гр. по 0,5 часа.  

Основные вопросы информатики     1 гр. по 0,5 часа.  

Химия  вокруг нас     1 гр. по 0,5 часа.  

Черчение и графика     1 гр. по 0,5 часа.  

Географический практикум     1 гр. по 0,5 часа.  

Основы финансовой грамотности     1 гр. по 0,5 часа.  

Информационная работа, профильная 

ориентация     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка            

при 6-дневной учебной неделе 

    

36 36 

  
* Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением. 

Примерный учебный план является основой для разработки учебного плана МБОУ СОШ 

№18 , в котором отражаются и конкретизируются основные показатели примерного учебного 

плана: 
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• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

• направления внеурочной деятельности. 

 

3.1.1.Учебный график 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляет-ся в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен с учетом 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10 и мнения участников образовательного процес-са.  

В соответствии с ФГОС СОО, календарный учебный график определяетчередова-ние учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

- даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года, четвертей, полугодий;  

- сроки и продолжительность каникул;  

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ СОШ № 18 

(Приложение №2) 
 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

(Приложение №3) 
 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает:  

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассни-ков), в то 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клу-бов; юношеских 

общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Рос-сийского движения 

школьников»);  

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиа-ды по предметам 

программы средней школы);  

– план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организаци-онной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителя-ми по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.);  

– план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве обще-

образовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных меж-

личностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся);  

– план воспитательных мероприятий.  

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на внеурочную 

деятельность, составляет за 2 года обучения на этапе основной школы не бо-лее 700 часов, в год 

– не более 350 часов.  

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. 
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Для предотвращения перегрузки обучающихся допускается перенос образователь-ной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 

половины количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, 

поездках и т.д.).  

Организация жизни ученических сообществявляется важной составляющей вне-урочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской граждан-ской 

идентичности и таких компетенций, как:  

- компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в общест-ве с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

- социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях чело-века;  

- компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности.  

Организация жизни ученических сообществ может происходить:  

- в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной вне-урочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в дет-ско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

- через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным тра-дициям, 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объедине-ний, 

благотворительных организаций;  

- через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, поселка, в ходе партнерства с общественными организациями 

и объединениями. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МБОУ СОШ №18 должно быть создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ №18 , реализующей основную образовательную программу 

основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых,  

психолого-педагогических,  

финансовых,  

материально-технических, 

 информационно-методических условий и ресурсов; 
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• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 
. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ СОШ №18 укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности., медицинскими 

работниками, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

3.2.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
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ОБЩИЙ СПИСОК 

педагогических  и  руководящих  работников  МБОУ СОШ № 18   по аттестации на  01.09.2020 года 
 

№

 

п/

п 

Ф. И.О. 

учителя  

Дата 

рождения 

(полных 

лет) 

Педаг

огичес

кий 

стаж 

Образование (наименование 

учебного заведения, дата 

окончания, специальность, 

квалификация) 

Квалифик

ационная 

категория                                          

Дата присвоения      

(Приказа 

министерства) 

Предметы Сведения о курсовой 

переподготовке(тема курсов, год) 
Контакт

ный телефон               

Электронная 

почта 

1.  Радченко  
Ольга  

Ивановна 

14.06.1964 

55 лет 

33 

года 

Высшее  

 Адыгейский государственный 

педагогический институт, 

1986, русский язык и 

литература, учитель русского 

языка и литературы  

Высшая, 

27.12.2016 

 

Приказ МОН КК 

№ 5976 от  

27.12.16 г. 

Русский 

язык 

 

ЦДДО филиала Российского 

государственного университета в 

г. Анапе   «Совершенствование 

методической компетентности 

учителей русского языка и 

литературы  в условиях введения 

ФГОС ООО» (108 ч.), 2019 

89528514400 

 

Olenka.olga.1964

@bk.ru  

 

 
olya.radchenko

64@mail.ru 
Литература ГБОУ ИРО КК «Традиции и 

новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как 

неродного» (72 часа), 2018  

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные Образователь-

ные Проекты»  Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», (72 часа), 

2019 

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации» (24 часа), 2019 

 

mailto:Olenka.olga.1964@bk.ru
mailto:Olenka.olga.1964@bk.ru
mailto:olya.radchenko64@mail.ru
mailto:olya.radchenko64@mail.ru
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2.  Чибисова  
Елена  

Николаевна 

30.10.1971 

48 лет 

26 лет Высшее 

 Адыгейский государственный 

университет, 1998, русский 

язык и литература, учитель 

русского языка и литературы 

Первая,29.12.2014 

 

МОН КК №5697 

от 29.12.2014 

Русский 

язык 

 

ИРО «Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка как 

родного и как неродного» (72 

часа), 2018 

8938-4038527 

918-4701632 

Chibisova.52@m

ail.ru  

Литература 

 

ЦДДО филиала Российского 

государственного университета в 

г. Анапе   «Совершенствование 

методической компетентности 

учителей русского языка и 

литературы  в условиях введения 

ФГОС ООО» (108 ч.), 2018 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные Образователь-

ные Проекты»  Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», (72 часа), 

2019 

3.  Расторгуева 
Валентина 

Николаевна 

25.12.1967 25 лет высшее, Адыгейский 

государственный 

университет, 1994, 
русский язык и литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

Первая, 

28.11.2014  

 

Приказ МОН КК 

№ 5217 от 

28.11.2014  

Русский 

язык 

 

ЧОУДППО «ИППК» 

«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете требований 

ФГОС НОО, ООО и СОО» (108 

час), 2017 

89615907986 
valya.rastorguye
va.70@inbox.ru  
 Литература 

4.  Лаврик  
Валерия  

Александровна 

15.07.1995 

24 года 

3 года Высшее, Кубанский 

государственный университет, 

2014, педагогика, бакалавр 

педагогики 

Без категории Русский 

язык 

 

ГБОУ ИРО КК «Обновление 

содержания школьного 

филологического образования в 

свете требований ФГОС ООО», 

(108 часов), 2016 

 

89181365865 

 

ivanchenko_va@i

nbox.ru      

 

Литература ГБОУ ИРО КК «Обновление 

содержания школьного 

филологического образования в 

свете требований ФГОС ООО», 

(108 часов), 2016 

 

mailto:Chibisova.52@mail.ru
mailto:Chibisova.52@mail.ru
mailto:valya.rastorguyeva.70@inbox.ru
mailto:valya.rastorguyeva.70@inbox.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ivanchenko_va@inbox.ru
https://e.mail.ru/compose?To=ivanchenko_va@inbox.ru
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5.  Автушенко 
Ирина 

Анатольевна 

23.08.1989 

30 лет 

7 лет Высшее,  Славаянский-на-

Кубани государственный 

педагогический 

институт,2011,  информатика, 

учитель информатики 

СЗД,  

приказ МБОУ 

СОШ №11, 

10.11.2017 

Математика  Центр педагогических инициатив 

и развития образования «Новый 

век» «Актуальные подходы к  

преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» (108 часов), 2018 

89180568701 
iavtushenko@bk.
ru 

Информатик

а  

ЦПИ и РО «Новый век» «Испо-

льзование ИКТ в деятельности 

классного руководителя при 

новых ФГОС» (108 часов), 2018 

Центр педагогических инициатив 

и развития образования «Новый 

век» «Применение специальных 

федеральных образовательных 

стандартов (СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)» (108 часов), 

2018 

6.  Малая  

Наталья  

Фѐдоровна 

30.08 1969 

49 лет  

27 лет Высшее, Кубанский 

государственный университет, 

физика, 2000, физика, физик. 

преподаватель 

Высшая, 27. 11. 

2015 

 

Приказ МОН КК 

№ 6289 от 27. 11. 

2015 

Физика 

 

 

 

 

ГБОУ ИРО КК «Научно-методи-

ческое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов 

выпускников по физике», (24 

часа),  2018 

ООО «Инфоурок» «ЕГЭ по 

физике: методика решения 

задач», (72 часа),  2018 

89183108159 

malaya1969natas

ha@mail.ru  

Алгебра 

Геометрия 

АНО Санкт- Петербургский 

ЦДПО «Учебно-познавательные 

задачи как средство достижения 

образовательных результатов на 

уроках математики в контексте 

ФГОС ООО» (108 часов), 2016 

Астрономия  ООО «ЦОО Нетология- групп». 

«Преподавание астрономии в 

современных условиях в 

контексте требований ФГОС» , 

(72 часа), 2018  

mailto:iavtushenko@bk.ru
mailto:iavtushenko@bk.ru
mailto:malaya1969natasha@mail.ru
mailto:malaya1969natasha@mail.ru
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7.  Москаленко  

Ольга 

Николаевна 

 

09.07.1969 

50 лет 

24 

года 

Высшее, Шуйский 

государственный 

педагогический институт, 

1991, математика и физика, 

учитель математики и физики 

Высшая, 

04.12.2017  

 

Приказ МОНиМП 

КК № 5084  от  

04.12.2017 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

ООО «Центр Развития Педагоги-

ки» Санкт- Петербург «Препода-

вание  математики по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: содержание, 

методы и технологии» (144 ча-

сов), 2019 

89182149285 

 

mockalenko00 

@mail.ru  

ГБОУ ИРО КК «Научно-

методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников по 

математике», (24 часа), 2018 

ООО «ВНОЦ «СОТех»», «Обуче-

ние детей с ОВЗ в условиях  

введения ФГОС», (72 часа), 2018  

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации» (24 часа), 2019 

8.  Погиба 
Николай 

Алексеевич 

 

24.10.1957 

61 лет 

38 лет Высшее, Шуйский 

государственный 

педагогический институт, 

1980, математика и физика, 

учитель математики и физики  

Высшая, 

28.11.2014 

 

Приказ МОН КК 

№ 5217 от 

28.11.2014   

Физика 

 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» Санкт- Петербург 

«преподавание  физики по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: содержание, 

методы и технологии» (144 ч.), 

2019 

89183306148 
nical57@mail.ru   

Информатик

а 

Санкт- Петербургский  ООО 

«ЦРП» «Современные подходы к 

преподаванию информатики в 

общеобразовательной школе по 

ФГОС», (108ч.), 2018 

mailto:mockalenko@mail.ru
mailto:mockalenko@mail.ru
https://e.mail.ru/addressbook/view/u-ngF7Nee4
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 ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Специальные 

знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС 

для обучающихся  с ОВЗ», (108ч) 

2018 

 ООО Центр инновационного 

образования и воспитания 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации» (24 часа), 2019 

9.  Красницкая 
Валентина 

Алексеевна 

 

15.10.1963 

55 года 

37 лет Высшее, Шуйский 

государственный 

педагогический институт, 

1987, математика и физика, 

учитель математики и физики  

Высшая, 

04.12.2017  

 

Приказ МОНиМП 

№ 5084  от  

04.12.2017 

Алгебра 

Геометрия 

ООО «Центр Развития 

Педагогики» Санкт- Петербург 

«преподавание  математики по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и 

технологии» (144 часов), 2019 

89897644785 

valekceevna63@

mail.ru  

ООО «Инфоурок» «Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» (72 часа), 

2018  

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации» (24 часа), 2019 

10.  Гермогенова 
Светлана 

Григорьевна 

30.04.1952 

67 лет 

43 год Высшее, Тбилисский 

государственный 

педагогический институт, 

Высшая, 

29.11.2018 

 

История 

 

ЦДДО филиала РГСУ в г. Анапе  

«Основы содержания ФГОС для 

учителя истории и обществозна-

89182423082 

 

Germogenovasg 

mailto:valekceevna63@mail.ru
mailto:valekceevna63@mail.ru
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 1974, история, учитель 

истории и обществоведения 

средней школы 

Приказ МОНиМП 

КК № 4325 от 

05.12.2018 

Обществозн

ание 

 

ния. Организация работы с обу-

чающимися с ОВЗ в соответс-

твии с ФГОС», (108часов), 

октябрь 2018 

gip.ru  

sveta30.04.1952

@mail.ru     

11.  Швец Оксана 

Михайловна 

09.12.1970 

48 лет 

24 

года 

Высшее, Краснодарский 

институт международного 

права, экономики, 

гуманитарных наук и 

управления имени К.В. 

Россинского, 2000, история, 

учитель истории  

Первая, 

26.12.2017 

 

Приказ МОН КК 

№ 5449 от 

26.12.2017 

История 

 

ЦДДО филиала РГСУ в г. Анапе  

«Основы содержания ФГОС для 

учителя истории и обществозна-

ния. Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

(108часов), декабрь 2018 

89094584726 
oksana.shvets.19

70@mail.ru 

Обществозн

ание 

12.  Бублик Елена 
Владимировна 

 

05.03.1968 

51 год 

21 лет Высшее, Уфимский ордена 

Ленина авиационный 

институт , 1990, машины и 

технология литейного 

производства, инженер-

механик 

Первая, 

27.02.2018 

 

Приказ МОН КК 

№713 от 

27.02.2018 

География АНО ВО Московский институт 

современного академического 

образования «Преподавание 

предмета «География» в 

современных условиях 

реализации ФГОС» (108 часов), 

2016 

«ЦДДО филиала РГСУ в г. Анапе  

«Основы содержания ФГОС для 

учителя географии. Организация 

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

(108часов), 2018 

89184724752 

 

elena.bublik.68@

yandex.ru  

ООО «Столичный учебный 

центр», «География: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», учитель 

географии, 2018 

13.  Саенко 

Оксана 

Викторовна  

29.05.1974 

45 лет 

23 

года 

Высшее, Кубанский 

государственный университет, 

1997, география, географ 

преподаватель 

Высшая, 

30.10.2018 

 

Приказ МОНиМП 

КК № 3846 от 

30.10.2018 

Кубановеде

ние 

 

ЦДДО филиала Российского 

государственного университета в 

г. Анапе «Преподавание 

кубановедения по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: содержание, методы 

и технологии» (108 часов), 2019 

ЦДДО филиала Российского 

государственного университета в 

г. Анапе «Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ» (72ч.), 2018 

89184692662 
saenkooksana57

5@yandex.ru   

mailto:sveta30.04.1952@mail.ru
mailto:sveta30.04.1952@mail.ru
https://e.mail.ru/addressbook/view/u-ZFOmmzx6
https://e.mail.ru/addressbook/view/u-ZFOmmzx6
mailto:elena.bublik.68@yandex.ru
mailto:elena.bublik.68@yandex.ru
mailto:saenkooksana575@yandex.ru
mailto:saenkooksana575@yandex.ru
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14.  Швец Роман 

Анатольевич 

 

02.11.1973 

45 лет 

19 лет Высшее, Кубанский 

государственный университет, 

1995, биология, биолог, 

преподаватель биологии и 

химии 

СЗД 

30.09.2016 

Биология ООО «Центр Развития Педаго-

гики» Санкт- Петербург 

«Преподавание  биологии по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и 

технологии» (144 ч.), 2019 

89186481336 

 

romaNSh07@yan

dex.ru  
romansh@yande
x.ru   

 ООО «ВНОЦ 

«СОТех»», Обучение детей с 

ОВЗ в условиях  введения 

ФГОС», (72 часа), 2018 

15.  Бойко Сергей 
Алексеевич 

 

 

05.10.1959 

59 лет 

34 

года 

Высшее (спец.) 

Омский государственный 

институт физической 

культуры, 1981, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 

физ.воспитания – тренер по 

велосипедному спорту  

Высшая, 

02.03.2015  

(учитель) 

 

Приказ  МОН КК 

№ 774 от 

02.03.2015 г. 

 

Высшая, 

30.01.2015 

(тренер-

преподаватель) 

 

Приказ МОН КК 

№ 356 от 

30.01.2015   

Физическая 

культура 

ИРО КК «Реализация ФГОС 

НОО и ООО в общеобразователь-

ных учреждениях в процессе 

преподавания физической 

культуры», (108 часов), 2016 

 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования»  КК  «Теория и 

методика физического воспи-

тания обучающихся, имеющих 

отклонения в состоянии 

здоровья», (108ч.), 2018 

 

(918) 

492-82-54 
bitlon5551@ 

gmail.com 

16.  Черных Галина 
Григорьевна 

09.10.1965 

53 год 

25 лет Высшее, Чувашский 

государственный 

педагогический институт им. 

И.Я.Яковлева,1987, 

физическое воспитание, 

учитель физического 

воспитания средней школы 

Высшая, 06.02.17 

 

Приказ МОН КК 

№784 от 03.03.17 

Физическая 

культура 

ИРО КК   «Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в условиях 

реализации  ФГОС ООО и СОО» 

(108 часов), 2019 

(918)391-56-87 

galina21-

59@mail.ru 

 

 

ИРО КК «Методические аспекты 

и особенности проведения 

занятий курса «Шахматы»  (36 

часов), 2018 

 

mailto:romaNSh07@yandex.ru
mailto:romaNSh07@yandex.ru
mailto:romansh@yandex.ru
mailto:romansh@yandex.ru
mailto:bitlon5551@gmail.com
mailto:bitlon5551@gmail.com
mailto:galina21-59@mail.ru
mailto:galina21-59@mail.ru
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17.  Новаковская 
Надежда 

Сергеевна 

28.07.1991 

28 лет 

8 лет  Высшее (спец.) 

Мордовский ГПИ 

 им. Евсевьева, 2014, 

физическая культура, учитель 

физической культуры 

Без категории Физическая 

культура 

«ЦДДО филиала РГСУ в г. Анапе  

«Современные подходы к 

организации работы с детьми с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», (108часов), 2018 

ЦДДО филиала Российского 

государственного университета в 

г. Анапе   «Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя физической культуры в 

условиях введения ФГОС» (108 

ч.), 2018 

(909)448-96-36 
novakovskaya.n
adyusha@mail.r
u 

18.  Куркчян 
Сирануш 

Степановна 

18.07.1983 

36 лет 

10 лет Высшее, Пятигорский 

государственный лингвис-

тический университет, 2005, 

квалификация: лингвист, 

преподаватель английского 

языка, педагог-психолог 

Первая, 

03.11.2016 

 

МОН КК № 5106 

от 03.11.2016 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

ЦДДО филиала РГСУ в г. Анапе  

«Современные методики 

обучения английскому языку в 

условиях реализации ФГОС», 

(108часов), декабрь 2018 

(928)402-25-04 

 

kotik-

drugs.kss@mail.r

u  

19.  Бойко Татьяна 
Алексеевна 

04.12.1983 

35 года 

9 лет  Высшее (спец.) 

Московский государственный 

открытый педагогический 

университет имени М.А. 

Шолохова, 2006, иностранный 

язык, учитель английского и 

французского языков 

Первая, 

04.03.2016 

 

Приказ МОН КК 

№ 1163 от 

04.03.2016 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» г. Петрозаводск  

«Современный урок 

иностранного языка в 

сответствии с требованиями 

ФГОС» (108 часов), 2019 

8-952-828-15-76 

 

boy.t@bk.ru  

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» г. Петрозаводск  

«Современный урок (занятие) 

для детей с ОВЗ как одна из 

форм реализации  ФГОС» (72 

часа), 2019 

20.  Авакян  Чинар  24.05.1987 2 года Высшее (спец.) СЗД  Иностранны ЦДДО филиала Российского 8-988-33-89-144 

mailto:novakovskaya.nadyusha@mail.ru
mailto:novakovskaya.nadyusha@mail.ru
mailto:novakovskaya.nadyusha@mail.ru
mailto:kotik-drugs.kss@mail.ru
mailto:kotik-drugs.kss@mail.ru
mailto:kotik-drugs.kss@mail.ru
mailto:boy.t@bk.ru
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Овиковна 32 года Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

им. М.А.Шолохова, 2010, 

иностранный язык, учитель 

английского и немецкого 

языков 

приказ МБОУ 

СОШ №18, 

31.10.2018 

й язык 

(английский

) 

государственного университета в 

г. Анапе   « Современный урок 

для детей с ОВЗ как одна из 

форм реализации ФГОС» 

(2017г.),  

 «ЦДДО филиала РГСУ в г.Анапе  

«Современные методики 

обучения английскому языку в 

условиях реализации ФГОС», 

(108часов), 2018 

 

chinaraavakyan@

mail.ru  

21.  Тишковская  
Инна  

Геннадьевна  

16.10.1985 

33 год 

8 лет Высшее (спец.) 

Славаянский-на-

Кубани государственный 

педагогический институт, 

2007, иностранный язык, 

учитель английского и 

немецкого языков 

Без категории  

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

ГБОУ ИРО КК «Изучение 

иностранного языка с учетом 

требований ФГОС НОО и ООО», 

(108 часов), 2015 

8-988-340-16-85 

 

inna-

malkova@mail.ru  

22.  Черняк Анжела 
Викторовна 

20.04.1983 

36 лет 

16 лет Высшее (спец.) 

Армавирский 

лингвистический университет, 

2004, лингвистика и 

межкультурная 

Первая, 

28.11.2014 

 

Приказ  МОН КК 

№ 5217 от 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

«ЦДДО филиала РГСУ в г.Анапе  

«Современные методики 

обучения английскому языку в 

условиях реализации ФГОС», 

(108часов), 2019 

8-918-152-18-15 

 

anzhela.chernyak

@bk.ru 

mailto:chinaraavakyan@mail.ru
mailto:chinaraavakyan@mail.ru
mailto:inna-malkova@mail.ru
mailto:inna-malkova@mail.ru
mailto:anzhela.chernyak@bk.ru
mailto:anzhela.chernyak@bk.ru
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коммуникация, лингвист, 

преподаватель иностранных 

языков (английский, 

французский) 

28.11.2014   

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные Образователь-

ные Проекты»  Инклюзивное и 

интегрированное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», (72 часа), 

2019 

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания 

«Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации» (24 часа), 2019 

23.  Якименко 
Елена 

Генадьевна 

20.04.1992 

27 лет 

3 года Высшее, Кубанский 

государственный университет, 

2015, иностранный язык, 

учитель английского и 

немецкого языков 

без категории 

пр.№ 23-Л  от 

1.09.2018 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

МГУ технологий и управления 

им. Г.А.Разумовского 

«Организация инклюзивного 

образования детей инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях » (120 часов), 2018 

8-952-812-88-39 

Helchka1992.19

@mail.ru  

24.  Быстрицкая 
Елена 

Владимировна 

13.04.1970 

49 лет 

27 лет Высшее,  Шуйский 

государственный 

педагогический институт им. 

Д.А. Фурманова, 1993, труд, 

учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин 

 

Удостоверение Министерства 

образования РСФСР Шуйский 

государственный 

педагогический институт им. 

Д.А. Фурманова факультет 

дополнительных 

педагогических профессий 

Первая, 

27.02.2018 

 

Приказ МОН КК 

№713 от 

27.02.2018 

Технология 

 

 

 

 

 

АНО ДПО Межрегиональный 

центр инновационных 

технологий в образовании 

«Методика развития творческого 

мышления и творческих 

способностей учащихся в 

условиях реализации ФГОС 

(предмет «Технология»)» (108 

часов), 2015 

(918) 987-32-39 
bystritskaya1970
@mail.ru     

ОРКСЭ 

 

 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» г. Петрозаводск  

mailto:Helchka1992.19@mail.ru
mailto:Helchka1992.19@mail.ru
https://e.mail.ru/addressbook/view/a-NsFIgzEo
https://e.mail.ru/addressbook/view/a-NsFIgzEo
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отделение практический 

психолог, педагог  

«Методика преподавания курса 

«Основы религиозной культуры 

и светской этики» в условиях 

реализации ФГОС НОО» (108 

часов), 2015 

Психолог АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» г. Петрозаводск  

«Арт-терапия для детей и 

подростков с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (108 часов), 

2016 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» г. Петрозаводск  

«Работа педагога-психолога с 

обучающимися в условиях 

реализации ФГОС» (144 часа), 

2016 

25.  Бурлак  Юлия  

Сергеевна 

12.03.1987 

32 года 

5 лет Высшее (спец.) 

 Славаянский-на-Кубани 

государственный 

педагогический институт, 

2009, педагогика и методика 

начального образования с 

доп.спец. «Немецкий 

язык»,учитель начальных 

классов, учитель немецкого 

языка  

Первая , 

03.11.2016 

 

Приказ МОН КК 

№ 5106 от 

03.11.2016 

Начальная 

школа 

ГБОУ ИРО КК «Традиции и 

новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как 

неродного» (72 часа), 2016 

 

ККИДППО «Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников средствами 

учебных предметов на основе 

ФГОС НОО» (72 часа), 2014  

89186655121 
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26.  Лаврик 
Виктория 

Александровна 

20.06.1974 

45 лет 

20 лет Высшее (спец.) 

Новочеркасский 

политехнический институт, 

1996, химическая технология 

высокомолекулярных 

соединений , инженер, химик-

технолог  

Высшая, 

28.10.2014  

 

Приказ  МОН КК 

№ 4782 от 

28.10.2014  

Химия  

 

 

 

 

 

«ЦДДО филиала РГСУ в г.Анапе  

«Методологические особенности 

преподавания химии в условиях 

реализации ФГОС СОО», (108 

часов), 2018 

89182863208 

 

vik6228@yandex.

ru  

 

Изобразител

ьное 

искусство 

«ЦДДО филиала РГСУ в г.Анапе  

«ФГОС общего образования и 

предметное содержание 

образовательного процесса на 

уроках музыки, изобразительного 

искусства и черчения», (108 

часов), 2017 

ООО «Столичный учебный 

центр», «Химия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организа-

ции», учитель химии, 2018 

Музыка 

27.  Гришина 
Ольга 

Александровна  

27.09.1984 

35 лет 

10 лет Высшее (спец.) 

Санкт-Петербургский 

институт специальной 

педагогики и психологии, 

2008, специальная 

дошкольная педагогика и 

психология с дополнительной 

специальностью Специальная 

психология, педагог- 

дефектолог для работы с 

детьми дошкольного возраста 

с отклонениями в развитии 

 

Соответствие 

30.09.2016 

Начальная 

школа 

КГБУ ДПО Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования «Проектирование и 

реализация адаптированной 

образовательной программы для 

учащихся с ЗПР в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ» (32 часа), 

2016 

ООО «ВНОЦ «СОТех», «Сов-

ременные методики обучения 

орфографии в начальных классах 

в соответствии с требованиями  

ФГОС НОО», (72 часа), 2018 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

«Инклюзивное образование детей 

с ОВЗ в условиях ФГОС», (48ч.), 

2018 

89184892847 
grishina-

olga84@yandex.

ru 

28.  Овечка 
Людмила 

Ивановна 

 

17.05.1957 

62 года 

39 лет Высшее, 

 Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

Соответствие 

6.09.2017 

Начальная 

школа 

ККИДППО «Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников средствами 

учебных предметов на основе 

89298267730 

Ove4ka.a@yande

x.ru  

mailto:vik6228@yandex.ru
mailto:vik6228@yandex.ru
mailto:grishina-olga84@yandex.ru
mailto:grishina-olga84@yandex.ru
mailto:grishina-olga84@yandex.ru
mailto:Ove4ka.a@yandex.ru
mailto:Ove4ka.a@yandex.ru
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1992, педагогика и методика 

начального обучения, учитель 

начальных классов 

ФГОС НОО» (72 часа), 2016 

29.  Котелевич 
Ирина 

Александровна 

22.06.1978 

41 год 

18,5 

лет 

Высшее,Армавирский 

государственный пед. 

Институт, 1999 год, 

педагогика и методика 

начального образования,  

учитель начальных классов 

Первая, 

30.01.2015  

 

Приказ МОН КК 

№ 356 от 

30.01.2015 

 

Начальная 

школа 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Межрегио-

нальный институт развития 

образования»  «Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», (72 ч), 

2019 

«Методика преподавания учите-

ля начальных классов в соответ-

ствии с ФГОС НОО», (72 ч), 2019 

«Методика преподавания 

школьного курса «Кубановеде-

ние» в соответствии с ФГОС», 

(108 ч), 2019  

89898165821 
kotelevichi@mail
.ru 

30.  Мамедиева 

Анна 

Александровна 

22.02.1986 

33 года 

6 лет Высшее, 

 Славаянский-на-Кубани 

государственный 

педагогический институт, 

2009, педагогика и методика 

начального образования,  

Без категории Начальная 

школа 

ГБОУ ИРО КК «Традиции и 

новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как 

неродного» (72 часа),  ноябрь, 

2018 

89883226889 

Mamedieva.anna

@yandex.ru  

31.  Пелипенко 
Елена Юлиевна 

 

29.05.1969 

50 лет 

22 

года 

Среднее специальное, 

Ленинградское педучилище, 

1988, преподавание в 

начальных классах 

общеобразотельной школы , 

учитель начальных классов  

Первая, 

31.03.2015 

 

Приказ МОН КК 

№ 1346 от 

31.03.2015  

Начальная 

школа 

ЦДДО филиала Российского 

государственного университета в 

г. Анапе   «Формирование 

универсальных учебных 

действий у учащихся младших 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО», (72 часа), 2018 

89181688744  

pelipenko.lena@i

nbox.ru 

32.  Горбунова 
Ольга 

Александровна 

15.06.1969 

50 лет 

25 лет Среднее специальное, 

Миасское педучилище, 1988, 

преподавание в начальных 

классах общеобразотельной 

школы, учитель начальных 

классов  

Соответствие 

6.09.2017 

Начальная 

школа 

ГБОУ ИРО КК «Обновление 

содержания школьного 

филологического образования в 

свете требований ФГОС ООО» 

(108 часов), 2016 

 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

89528511929 
gorbun-
olga@mail.ru 

mailto:kotelevichi@mail.ru
mailto:kotelevichi@mail.ru
mailto:Mamedieva.anna@yandex.ru
mailto:Mamedieva.anna@yandex.ru
mailto:pelipenko.lena@inbox.ru
mailto:pelipenko.lena@inbox.ru
mailto:gorbun-olga@mail.ru
mailto:gorbun-olga@mail.ru
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институт повышения 

квалификации работников 

образования» «Проектирование и 

реализация адаптированной 

образовательной программы для 

учащихся с ЗПР в условиях 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», (32 часа), 

2016 

33.  Безрукавая 
(Ишкова) Алла 

Николаевна 

07.10.1987 

32 года 

4 года Высшее, Кубанский 

государственный университет, 

2017, педагогическое 

образование (с двумя 

профилями обучения), 

бакалавр 

Без категории Начальная 

школа 

Центр дистанционного и 

дополнительного образования г. 

Анапа филиал РГСУ «Теория и 

методика начального и основного 

образования в соответствии с 

ФГОС » (72 часа), 2016  

89189944254 
alla.ishkova@ma
il.ru 

34.  Самсонова   
Ксения  

Игоревна 

11.03.1996 

23 года 

6 мес Высшее, ФГБОУВО 

«Кубанский государственный 

университет», 2018, 

педагогическое образование (с 

двумя профилями 

подготовки), бакалавр 

Соответствие 

27.03.2019 

Начальная 

школа 

- 89002616583 
samsonovak96
@icloud.com 
samsonovak@icl
oud.com 

35.  Середа Лиана 
Эдуардовна 

05.09.1993 

26 лет 

4 года Высшее, Кубанский 

государственный университет, 

2016, педагогическое 

образование,  бакалавр 

Без категории Начальная 

школа 

ГБОУ ИРО КК «Традиции и 

новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как 

неродного» (72 часа),  ноябрь 

2018 

ООО «Инфоурок» «Организация 

работы  с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 

72 часа), 2019 

89184890556 
liana_levchenko
@mail.ru 

36.  Шевченко  

Наталья  

Петровна 

03.03.1958 

61 год 

39 лет Высшее,  

Армавирский 

государственный 

педагогический институт, 

1991, педагогика и методика 

начального обучения, учитель 

Без категории Начальная 

школа 

ККИДППО «Формирование 

функциональной грамотности 

младших школьников средствами 

учебных предметов на основе 

ФГОС » (72 часа), 2016 

89182863001 

uhbif2109@yand

ex.ru  

mailto:alla.ishkova@mail.ru
mailto:alla.ishkova@mail.ru
mailto:samsonovak96@icloud.com
mailto:samsonovak96@icloud.com
mailto:samsonovak@icloud.com
mailto:samsonovak@icloud.com
mailto:liana_levchenko@mail.ru
mailto:liana_levchenko@mail.ru
mailto:uhbif2109@yandex.ru
mailto:uhbif2109@yandex.ru
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начальных классов 

37.  Медведев  

Александр  

Владимирович 

19.03.1996 

23 года 

1 год. Высшее, 

 Кубанский государственный 

университет, 2017, педагоги-

ческое образование, бакалавр 

ООО «Инфоурок» «Техноло-

гия: теория и методика препо-

давания в образовательной 

организации», учитель, пре-

подаватель технологии, 2019 

- Трудовое 

обучение 

 

Физическая 

культура 

ООО «Инфоурок» «Технология: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации», 

январь  2019 

89883101683 

sanyamedya@ma

il.ru  

38.  Дымна 
Александра 

Сергеевна 

14.03.1993 

26 лет 

6 мес среднее профессиональное, 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный 

гуманитарный университет 

им. М.А.Шолохова», 2013 

- Начальная 

школа 

- 89186645138 
aleksandra_dym
na@mail.ru 

39.  Столяренко 
Виталий 

Валентинович 

 

24.09.1990 

29 лет 

4 года Высшее,Кубанский 

государственный университет, 

2017 г., физическая культура, 

педагог по физической 

культуре 

 

- Физическая 

культура 

ИРО КК   «Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в условиях 

реализации  ФГОС ООО и СОО» 

(108 часов), 2019 

«Совершенствование содержания 

и структура урока ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС ООО 

и СОО», (108ч), 2019 

89180877518 
stolyarenko-
vitaliy@mail.ru 

 

mailto:sanyamedya@mail.ru
mailto:sanyamedya@mail.ru
mailto:aleksandra_dymna@mail.ru
mailto:aleksandra_dymna@mail.ru
mailto:stolyarenko-vitaliy@mail.ru
mailto:stolyarenko-vitaliy@mail.ru
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Описание уровня квалификации работников МБОУ СОШ №18  и их 

функциональные обязанности. 
 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную 

работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного 

процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных 

программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-организатор. 

Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других объединений, разнообразную 

деятельность обучающихся и взрослых. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо в области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: учитель-дефектолог, учитель-логопед. 

Должностные обязанности: осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Должность: воспитатель. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. Осуществляет изучение 

личности обучающихся, содействует росту их познавательной мотивации, формированию компетентностей. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 
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работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: тьютор. 

Должностные обязанности: организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, 

формированию и развитию их познавательных интересов. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» и стаж педагогической работы не менее 2 лет. 

Должность: старший вожатый. 

Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских общественных организаций, 

объединений. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: музыкальный руководитель. 

Должностные обязанности: осуществляет развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы 

обучающихся. Формирует их эстетический вкус, используя разные виды и формы организации музыкальной 

деятельности. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение техникой 

исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учѐтом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе факультативные и внеурочные занятия, используя 

разнообразные формы, приѐмы, методы и средства обучения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и профессиональная подготовка 

по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу работы, 

либо среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или ГО и 

стаж работы по специальности не менее 3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование в области образования и педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет. 

Должность: библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по специальности 

«Библиотечно-информационная деятельность». 

Должность: диспетчер образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: участвует в составлении расписания занятий и осуществлении оперативного 

регулирования организации образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование в области организации труда без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: лаборант. 

Должностные обязанности: следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает оборудование к проведению экспериментов. 

Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет. 

Должность: бухгалтер. 

Должностные обязанности: выполняет работу по ведению бухгалтерского учѐта имущества, обязательств и 

хозяйственных операций. 

Требования к уровню квалификации: бухгалтер II категории: высшее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) 

образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. Бухгалтер: среднее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по 

установленной программе и стаж работы по учѐту и контролю не менее 3 лет. 
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Система непрерывного профессионального развития   

и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ СОШ № 18 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования 
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План-график повышения квалификации работников МБОУ СОШ №18  в условиях введения Стандарта  

Должности 

педагогических 

работников 

ФИО Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Руководители, их 

заместители 

  Участие в проекте Педагогический 

университет 

Публикация методических 

материалов 

  Стажѐрская площадка на 

базе  КНМЦ 

 ККИДППО  Участие в конференции 

Учителя  Педагогический 

университет 

 Стажѐрская площадка на 

базе г ККИДППО 

 

  ККИДППО   Участие в конференции 

   Стажѐрская площадка на 

базе гимназии 

Педагогический 

университет 

 

 

Должности 

педагогических 

работников 

ФИО Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Педагог-психолог   Участие в конференции Стажѐрская площадка на 

базе ОУ 

 

Социальный педагог  Участие в конференции   ККИДППО  

Старший вожатый   Участие в конференции  Стажѐрская площадка на 

базе ОУ 

Тьютор   Педагогический 

университет 

Дистанционные курсы  

Продолжение 

Библиотекарь  Дистанционные курсы  Участие в семинаре   

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 ИПК (ИРО) 

 

Участие в конференции   

 

 

ПРИЛАГАЕТСЯ
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение результатов 

 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнѐров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются  в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации, резолюции и т. д. 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются : 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов

1
 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности поддерживать 

ученика, искать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребѐнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для разворачивания этих 

сил в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую активность; 

— умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с опорой на 

эти стороны, поддерживать позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

— Умение составить устную и письменную характеристику 

обучающегося, отражающую разные аспекты его внутреннего 

мира; 

— умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

— умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

— умение показать личностный смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек зрения 

(неидеоло-гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, включая изменение 

собственной позиции 

— Убеждѐнность, что истина может быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 

— учѐт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни человека. Во многом 

— Ориентация в основных сферах материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и духовных интересов молодѐжи; 

                                                 
1
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определяет успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— возможность продемонстрировать свои достижения; 

— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная устойчивость Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки обучающихся. 

Определяет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 

1.6 Позитивная направленность на 

педагогическую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в собственные 

силы, собственную эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему урока 

в педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и реализующих их 

программ; 

— осознание нетождественности темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором способов перевода темы в 

задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и задачи 

сообразно возрастным и 

индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и общей 

успешностью 

— Знание возрастных особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из 

главных способов обеспечить позитивную мотивацию 

учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в соответствии с возможностями 

ученика; 

— демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих достижений 

и недоработок. Без знания своих результатов невозможно 

обеспечить субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 

— знакомство с литературой по данному вопросу; 

— владение различными методами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать учебную 

задачу в личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение изучаемого материала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического применения, что 

— Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 
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является предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

— возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 

— владение методами решения различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, 

российских, международных 

4.2 Компетентность в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания 

и формирования умений, предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход и развитие 

творческой личности 

— Знание нормативных методов и методик; 

— демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и методов, авторской школы; 

— знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых информационных 

технологий; 

— использование в учебном процессе современных методов 

обучения 

 

№ 

п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательного процесса. Служит условием 

гуманизации образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

— владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуальных проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учѐт особенностей учебных коллективов в педагогическом 

процессе; 

— знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и 

их учѐт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных знаний 

и умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 

— умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

— использование различных баз данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную программу, 

Умение разработать образовательную программу является 

базовым в системе профессиональных компетенций. 

— Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 
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выбрать учебники и учебные 

комплекты 

Обеспечивает реализацию принципа академических свобод 

на основе индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные программы в 

современных условиях невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных программ 

позволяет осуществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов 

является составной частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого обоснования 

позволяет судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

— наличие персонально разработанных образовательных 

программ: 

характеристика этих программ по содержанию, источникам 

информации; 

по материальной базе, на которой должны реализовываться 

программы; 

по учѐту индивидуальных характеристик обучающихся; 

— обоснованность используемых образовательных программ; 

— участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального учебного 

плана и индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке образовательной 

программы; 

— знание учебников и учебно-методических комплектов, 

используемых в образовательных учреждениях, 

рекомендованных органом управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в 

различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

 

— Знание типичных педагогических ситуаций, требующих 

участия педагога для своего решения; 

— владение набором решающих правил, используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием предпочтительности при выборе того 

или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения цели; 

— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная задача 

педагога. Этого понимания можно достичь путѐм 

включения нового материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путѐм демонстрации практического 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 

— свободное владение изучаемым материалом; 

— осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; 
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применения изучаемого материала — демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаѐт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педагогической оценки; 

— знание видов педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами педагогического оценивания; 

— умение продемонстрировать эти методы на конкретных 

примерах; 

— умение перейти от педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в организации 

информационной основы 

деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 

— знание типичных трудностей при изучении конкретных 

тем; 

— способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи; 

— умение выявить уровень развития обучающихся; 

— владение методами объективного контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки самооценки для построения 

информационной основы деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании современных 

средств и систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

— умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуальных операций; 

— владение интеллектуальными операциями; 

— умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой задаче 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 

основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 
 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне гимназии  

Сохранение 

и укрепление 
психологического 

здоровья 
 

Мониторинг 

возможностей 

и способностей 

обучающихся 

Психолого-педаго-

гическая поддержка 

участников олим-

пиадного движения 

Выявление 

и поддержка 

одарѐнных 

детей 

Выявление 

и поддержка детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного образа 

жизни 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 
выбора дальнейшей 
профессиональной 

сферы деятельности 

Формирование комму-

никативных навыков 

в разновозрастной 
среде и среде 
сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

и ученического 

самоуправления 
 

Консультирование 

Развивающая 

работа 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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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 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счѐт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

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 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трѐх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включѐнным в величину 

регионального расчѐтного 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 отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, количеством 
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обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 

20 до 40%. Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных 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 обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

МБОУ СОШ №18  самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается участие 

органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведѐнного анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объѐмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включѐнной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчѐта необходимого финансирования представлены в 

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика 
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формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме 

Департамента общего образования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», 

которым предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями 

ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнѐрами, 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 дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся в гимназии  широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
Материально-техническая база школы  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 в МБОУ СОШ №18  и закреплены локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— 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, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ №18  , реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования, должны быть оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 • спортивный зал, спортивная площадка, оснащѐнные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 
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• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• лицензированный медицинский кабинет; 

• административные и иные помещения, оснащѐнные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарѐм. Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении может быть 

осуществлена по следующей форме. 
 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 
имеется в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 
имеется в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

имеется в наличии 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение
7
 Необходимо/ 

имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: ... 
имеется в наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам 

имеется в наличии 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебных  предметов  

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

имеется в наличии 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:  имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется в наличии 

2. Компоненты оснащения 

методического кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты. 

 

имеется в наличии 

 

 2.2. Документация ОУ имеется в наличии 

2.3. Комплекты диагностических материалов. имеется в наличии 

 2.4. базы данных: учащихся ,учителей имеется в наличии 

 2.5. Материально-техническое оснащение. имеется в наличии 

 

В МБОУ СОШ №18 имеются в наличии на основе СанПиНов помещений:  для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, их площадь, освещѐнность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 
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комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
В МБОУ СОШ №18 в соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в МБОУ СОШ №18 ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность гимназии (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает  современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  
обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
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образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространѐнных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
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фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска гимназических  печатных изданий, работы гимназического  телевидения. 
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

Создание в МБОУ СОШ №18 информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям Стандарта 

№ п/п  

Необходимые средства 

Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства +  

II Программные инструменты  Сентябрь 2020 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

+  

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде: 

+  

V Компоненты на бумажных носителях: +  

VI Компоненты на CD и DVD: +  

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; 

фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажѐр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; 

редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалѐнного редактирования 

сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 

задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажѐры; электронные практикумы. 
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3.2.6. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС ООО 

приказ 

Управляющего 

совета о введении в 

образовательном 

учреждении ФГОС 

ООО от мая 2015  

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

Апрель 2015  

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего образования 

основной образовательной программы образовательного 

учреждения 

Август – сентябрь 

2015 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

Протокол №1 

педагогического 

совета от 30.08.2020 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

 

Май-сентябрь 2020 

 

 6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Август – сентябрь 

2015  

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС основного общего образования 

Май-сентябрь 2015 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования 

Май-август 2020 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебного процесса (например, 

положений о культурно-досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

Август – сентябрь 

2020 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

Август – сентябрь 

2020 

 

 — положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей  и итоговой оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Май –октябрь 2020 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

Август 2015 
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стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

Август 2015 

…  

III. Организа-

ционное обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

Май-сентябрь 2015 

 

 2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

Май-сентябрь 2020 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Май-август 2020 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного плана 

и внеурочной деятельности 

В течение года 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной программы 

основного общего образования 

 Май-август 2020 

…  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС основного общего образования 

Май-июнь 2020 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением ФГОС 

Апрель-август 2020  

 

Продолжение 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС основного 

общего образования 

 

…  

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС основного общего образования 

Май-август 2015 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Апрель-октябрь 2015 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы основного общего образования 

В течение года 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам введения 

ФГОС основного общего образования 

В течение года 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС 

В течение года 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

 

Май- октябрь 2020 

 

Продолжение 

 — по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию 
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интерактивных технологий 

… 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения введения 

и реализации ФГОС основного общего образования 

Май 2020 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям ФГОС 

Июнь-сентябрь 2020 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС. 

 

Август 2020 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

Август 2020 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС. 

 

Август - сентябрь  

2020 

 

 6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

Август - сентябрь  

2020 

 7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных 

Сентябрь   2020 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Июнь-сентябрь 2020 

Заключение. 

Образовательная программа МБОУ СОШ №18  соответствует требованиям времени 

и способствует решению образовательных задач. В то же время культурно - 

образовательная среда школы  

 гибко реагирует на изменяющуюся социокультурную и педагогическую ситуацию, 

она открыта для внешнего мира и готова к изменению;  

 ориентирована на диалог различных образовательных моделей, на использование 

педагогических технологий, обеспечивающих индивидуальный подход в обучении и 

активное учение;  

 целенаправленно структурирует собственное образовательное пространство. 
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